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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

И ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
Евгений АЙДЕМСКИЙ,

начальник отдела организации изобличения экономических преступлений Главного оперативного управления 
Министерства доходов и сборов Украины, подполковник налоговой милиции

Summary
The article analyzes the status and activities of law enforcement bodies of Ukraine on detection and suppression of crimes committed 

in the gambling business. The factors contributing to effective planning of operative-investigative activities and secret investigative 
(detective) actions on documenting evidence of illegal activity are considered, the classification of offenses and respective response 
of law enforcement agencies is proposed.

Key words: operational service, documentation, suppression of crime, gambling.

Аннотация
В статье проанализировано состояние и определены меры правоохранительных органов Украины относительно выяв-

ления и прекращения преступлений, которые совершаются в сфере игорного бизнеса. Рассматриваются факторы, которые 
содействуют эффективному планированию оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) дей-
ствий относительно документирования фактов противоправной деятельности, предлагается классификация правонарушений 
и соответственное адекватное реагирование правоохранительных органов на эти проявления.

Ключевые слова: оперативное обслуживание, документирование, прекращение преступлений, игорный бизнес.

Постановка проблемы. Ста-
новление Украины как право-

вого и социально ориентированного го-
сударства в значительной мере зависит 
от успеха экономических реформ, ко-
торые имеют перманентный характер. 
Попытки быстро построить экономику 
Украины и сделать возможным раз-
витие разных форм предприниматель-
ской деятельности содействовало рас-
пространению игорного бизнеса. Од-
нако его становление сопровождалось 
процессами как легитимации, так и 
запрета из-за совершения немалого ко-
личества преступлений с целью полу-
чения сверхприбылей и значительного 
негативного влияния на социальную 
сферу общества. В связи с этим игор-
ный бизнес в Украине был запрещен 
на законодательном уровне, занятие 
им криминализировано в ст. 2032 УК 
Украины. Сегодня общий объем рынка 
развлекательных услуг, которые свя-
заны с азартными играми, составляет 
приблизительно 2 млрд грн в год.

Распространению стойких и рента-
бельных технологий преступной дея-
тельности в этой сфере содействовало 
несовершенство действующего законо-
дательства, и как следствие, отсутствие 
действенных механизмов правового 
регулирования, которое привело к фор-
мированию самостоятельного сегмента 
криминальной экономики, связанной 
с игорной индустрией. В связи с этим 
особую актуальность приобретают во-

просы организации и тактики выявле-
ния и предотвращения преступлений 
этой категории.

Базисом обозначенной проблемной 
ситуации является несовершенство со-
ответствующего правового, организа-
ционного, тактического и научно-ме-
тодического обеспечения выявления и 
расследования преступлений в сфере 
игорного бизнеса.

Методологическую основу органи-
зации и тактики противодействия пре-
ступлениям, в частности и в сфере хо-
зяйственной деятельности, составляют 
научные работы Ю. Аленина, К. Ан-
тонова, Л. Аркуши, В. Бахина, В. Бер-
наза, В. Василинчука, А. Волобуева,  
В. Галагана, В. Гончаренка, А. Гуро-
ва, В. Дзюбы, А. Долженкова, В. Жу-
равля, В. Захарова, В. Зеленецкого,  
Н. Карпова, В. Кузьмичова, В. Лысенко,  
Г. Лукьяницы, Г. Матусовского, В. Не-
красова, Д. Никифорчука, С. Николаюка,  
В. Ортинского, А. Савченко, П. Цимба-
ла, В. Шепитько, А. Юхно и других.

Разработкой проблем борьбы с пре-
ступлениями в сфере игорного бизне-
са занимались ученые М. Бондаренко, 
В. Дорогих, В. Коряк, В. Леготкин,  
Н. Петричко, А. Руденко, А. Савченко, 
Л. Скалозуб, В. Скулишь, О. Татаров, 
В. Топчий, З. Торопецкая и другие.

Цель и задачи статьи. Важность 
существующих научных и практиче-
ских разработок в вопросах уголовной 
ответственности, организации и такти-

ки выявления и документирования пре-
ступлений в сфере хозяйственной дея-
тельности очевидна. Вместе с тем, без 
внимания остались монографические 
исследования проблем борьбы с пре-
ступлениями в сфере игорного бизнеса 
силами, средствами и методами опе-
ративно-розыскной деятельности. Не 
разработан также вопрос соотношения 
характера преступной деятельности в 
сфере игорного бизнеса с организаци-
ей и тактикой деятельности правоохра-
нительных органов по выявлению при-
знаков таких преступлений, предотвра-
щению и документированию фактов 
такой противоправной деятельности, 
в частности способами и субъектами 
их совершения, формами и характером 
воздействия организованной преступ-
ности на сферу игорного бизнеса, а 
также проблем правового регулирова-
ния борьбы с преступлениями в этой 
сфере.

Изложение основного материала.  
Сегодня целый комплекс социаль-
ных учреждений принимают участие 
в борьбе с преступлениями в сфере 
игорного бизнеса. Наиболее важная 
роль в этом отведена разным государ-
ственным органам: суду, прокуратуре, 
органам юстиции, органам внутренних 
дел, налоговой милиции Министерства 
доходов и сборов Украины (Миндо-
ходов). Каждый из этих органов дей-
ствует в пределах своей компетенции 
– осуществляет или контролирует пра-
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воприменительную деятельность свои-
ми специфическими, только ему при-
сущими формами и методами борьбы, 
безусловно, в рамках действующего 
законодательства. Отсюда напрашива-
ется вывод по поводу содержательной 
стороны организационного процесса 
такой борьбы, что организационно-
правовое обеспечение и распределение 
функций между вышеперечисленными 
субъектами создает наилучшие усло-
вия для наиболее успешного функцио-
нирования таких структур, а также не-
обходимые условия относительно орга-
низации контроля за их деятельностью 
и соблюдением законности.

Основными субъектами, наделен-
ными государственными полномочи-
ями в осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности в исследуемой 
сфере, являются оперативные подраз-
деления.

Использование в борьбе с преступ-
ностью негласных оперативно-розыск-
ных сил, средств и методов, негласных 
следственных (розыскных) действий 
наряду с гласными является вынуж-
денной защитной мерой общества и 
государства. Как правило, подготовка 
и совершение организованных престу-
плений довольно хорошо конспириру-
ется. Поэтому общество и государство 
не только одобрили применение про-
тив общественно опасных действий и 
лиц, которые их совершают, систему 
законных оперативно-розыскных мер, 
негласных следственных (розыскных) 
действий, но и обязали своих пред-
ставителей (субъектов) осуществлять 
такого рода деятельность. При ином 
подходе государству было бы доволь-
но тяжело обеспечить контроль эконо-
мических объектов и целых областей 
экономики.

В современных условиях борьбу с 
преступлениями в сфере игорного биз-
неса осуществляют разные оператив-
ные подразделения: налоговой мили-
ции (НМ) Министерства доходов и сбо-
ров Украины, а также Министерства 
внутренних дел Украины, а именно по 
борьбе с экономическими преступле-
ниями (БЭП), по борьбе с организован-
ной преступностью (БОП) и уголовный 
розыск (УР) [2].

Деятельность каждого из этих 
подразделений предполагает, в соот-

ветствии с оперативно-розыскным и 
криминальным процессуальным зако-
нодательством, получение разведыва-
тельной информации, анализ и оценка 
которой позволит распознать скрытые 
признаки преступлений в исследуемой 
сфере, обстоятельств, которые им спо-
собствуют.

Например, оперативные подраз-
деления БЭП ОВД ориентированы на 
борьбу с конкретными видами престу-
плений в сфере экономики, хозяйствен-
ной деятельности, а также тех, что со-
вершаются в местах предоставления 
незаконных услуг в организации азарт-
ных игр и т. п.

Оперативные подразделения НМ 
Миндоходов и БЭП ОВД осуществля-
ют мониторинг оперативной обстанов-
ки на объектах, имеющих отношение 
к организации азартных игр, с целью 
достижения высокого уровня осведом-
ленности об организации незаконного 
игорного бизнеса (онлайн-казино и 
интернет-клубов), а также о деятель-
ности, которую контролируют органи-
зованные преступные группы.

В процессе мониторинга опера-
тивной обстановки подразделения НМ 
Миндоходов и БЭП ОВС осуществля-
ют сбор, накопление, систематизацию 
и анализ разной по смыслу информа-
ции на территории обслуживания или 
на объекте. Не вдаваясь в научную 
дискуссию относительно определения 
понятия оперативного обслуживания, 
мы солидаризируемся с И. Федчаком, 
который под ним понимает систему 
постоянно осуществляемых органи-
зационных, тактических и оператив-
но-розыскных мероприятий, направ-
ленных на получение (из гласных и 
негласных источников) объективной, 
достоверной, реальной информации о 
состоянии функционирования объекта 
(лиц и фактов, которые представляют 
оперативный интерес), осуществляе-
мых на территории юрисдикции под-
разделения ГСБЭП, которая исполь-
зуется с целью предупреждения пре-
ступной деятельности, раскрытия и 
расследования преступлений, а также 
защиты собственности от преступных 
посягательств [9]. Сущность опера-
тивного обслуживания коротко можно 
обозначить как определение и органи-
зацию функционирования источников 

информации о состоянии оперативной 
обстановки, а также обеспечение ее 
поступления в правоохранительный 
орган. Содержание оперативного об-
служивания включает ряд элементов 
деятельности оперативных сотрудни-
ков, к основным из которых относятся 
такие: уровень оперативного обслужи-
вания; принципы (виды) оперативного 
обслуживания; первоначальный анализ 
оперативной обстановки; режимы опе-
ративного обслуживания; размещение 
агентурного аппарата; взаимодействие 
с разными субъектами с целью полу-
чения информации об оперативной об-
становке; документальное оформление 
результатов деятельности по оператив-
ному обслуживанию [9, с. 176-177].

Основываясь на научных наработ-
ках ученых в этом направлении, можно 
сделать вывод о том, что оперативное 
обслуживание сферы игорного бизнеса 
должно базироваться на сборе, нако-
плении, систематизации и анализе по-
лученной информации, которая харак-
теризует следующее:

– незаконную хозяйственную де-
ятельность, связанную с занятием за-
прещенными видами игорного бизне-
са, которая маскируется под легально 
существующие субъекты хозяйство-
вания, или подпольную деятельность 
развлекательных заведений, предо-
ставляющих услуги в организации не-
законных азартных игр, которые нахо-
дятся на определенной территории;

– наличие мошеннических финансо-
вых манипуляций в деятельности заведе-
ний игорного бизнеса, которые работают 
легально (отдельные лотереи и виктори-
ны), организации финансовых пирамид;

– факторы, которые способствуют 
совершению преступлений в сфере 
игорного бизнеса;

– степень и формы взаимосвязей 
между организованной преступностью 
и подпольными игорными заведениями;

– участие предпринимателей в ор-
ганизованной преступной деятельно-
сти в сфере игорного бизнеса, в частно-
сти, технологических компаний, кото-
рые обеспечивают механизм передачи 
титульных знаков (WMR, WME, WMZ, 
WMU, WMY), которые выступают эк-
вивалентами разных валют; операторов 
сотовой связи в случае использования 
технологий смс-биллинг1; аттестован-
ных обменных пунктов; интернет-про-
вайдеров, которые предоставляют теле-

1 SMS-биллинг – способ оплаты за товар или услугу, при котором клиент отправляет на специ-
альный короткий номер с добавленной стоимостью СМС-сообщение.
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коммуникационные услуги по доступу 
к сети Интернет; «переформатирован-
ных» интернет-клубов, а также разных 
развлекательных заведений, которые 
предоставляют незаконные услуги по 
организации азартных игр, и т. д.;

– возможные модели развития опе-
ративной обстановки в сфере игорного 
бизнеса;

– другие обстоятельства, которые 
представляют оперативный интерес 
для подразделений БЭП и НМ (напри-
мер, наличие в регионе ОПГ, которые 
специализируются на организации 
подпольных азартных игр) [3].

Надлежащий уровень оперативного 
обслуживания любых объектов, в том 
числе и заведений игорного бизнеса, 
по мнению Н. Перепелицы и других 
[6], может быть достигнут за счет ком-
плекса мер, которые охватывают следу-
ющее:

а) поиск и сбор оперативно зна-
чимой информации непосредственно 
оперативным работником (путем опе-
ративного распознавания);

б) использование возможностей 
конфиденциальных источников инфор-
мации и разных оперативных служб и 
подразделений в проведении ими квали-
фицированных оперативно-розыскных 
мероприятий, а именно: оперативной 
установки, аудио-, видеоконтроля лица 
(ст. 260 УПК); снятия информации с 
транспортных телекоммуникационных 
сетей (ст. 263 УПК); снятия информа-
ции с электронных информационных 
систем (ст. 264 УПК); обследование 
публично недоступных мест, жилья или 
другого владения лица (ст. 267 УПК); 
наблюдение за лицом, вещью или ме-
стом (ст. 269 УПК); аудио-, видеокон-
троль места (ст. 270 УПК) и т. п.;

в) оперативно-аналитические меро-
приятия с целью выявления кримино-
генных факторов и обстоятельств;

г) агентурные операции в отно-
шении ОПГ (оперативное внедрение 
штатных негласных сотрудников, соз-
дание легендированных предприятий).

Как показали результаты проведен-
ного исследования, отличительной осо-
бенностью при организации монито-
ринга оперативной обстановки в сфере 
игорного бизнеса является значитель-
ное количество подпольных объектов, 
в частности «переформатированных» 
интернет-клубов, на которые следует 
обращать внимание. Это предопреде-

ляет специфичность оперативного об-
служивания объектов игорного бизне-
са оперативными подразделами НМ и 
БЭП горрайорганов внутренних дел.

В результате проведенного исследо-
вания установлено, что сфера игорного 
бизнеса довольно часто обслуживает-
ся, как правило, одним оперативным 
работником подразделения БЭП (85% 
случаев) наряду с объектами других от-
раслей. С учетом ограниченности сил и 
средств оперативных подразделений 
БЭП и НМ, сложившийся подход явля-
ется наиболее оптимальным для рай-
онных ОВД и городских управлений 
малых городов. Естественно, возникает 
вопрос, возможно ли в уже устоявшу-
юся практику внести элементы усовер-
шенствования оперативного обслужи-
вания объектов игорного бизнеса. Эти 
элементы должны быть направлены на 
улучшения оперативной осведомлен-
ности правоохранительных органов о 
противоправной деятельности орга-
низаторов незаконных азартных игр, о 
степени и характере «контроля» за их 
деятельностью со стороны организо-
ванных преступных групп. Именно по-
этому необходимо постоянно уточнять 
перечень этих объектов и их характе-
ристики в рамках дел контрольно-на-
блюдательного производства (далее – 
ДКНП).

В пределах ДКНП необходимо:
– проводить анализ предлагаемых 

правонарушителями услуг относитель-
но организации азартных игр, их форм 
и видов, фактов инвестирования в этот 
бизнес средств дельцами теневой эко-
номики;

– изучить круг лиц, которые актив-
но действуют в теневых сферах игор-
ного бизнеса, наиболее распространен-
ные способы совершения и сокрытия 
преступлений, участия в преступных 
действиях представителей правоохра-
нительных и контролирующих орга-
нов, других представителей власти;

– устанавливать заведения под-
польного игорного бизнеса, которые 
контролируются организованными 
преступными группами и получают 
высокие доходы не только от занятия 
запрещенными видами игорного биз-
неса, но и вовлекают в этот процесс ле-
гальных субъектов хозяйствования [1].

Результаты такого анализа позволя-
ют составить и уточнить перечень объ-
ектов и мест оперативного обслужива-

ния. Режим оперативного обслужива-
ния определяется исходя из имеющей-
ся информации из разных источников. 
В соответствии с принятым решением 
необходимо выделить для оператив-
ного обслуживания достаточные силы 
и средства, осуществить подбор и раз-
мещение источников оперативной ин-
формации.

Информация, полученная в ре-
зультате оперативного обслуживания 
объектов, где усматривается высокая 
вероятность организации скрытых 
форм незаконного игорного бизнеса, в 
значительной степени носит ориенти-
ровочный, прогностический характер 
и может быть использована в любой 
организационно-тактической форме 
оперативно-розыскной деятельности.

Учитывая то, что объектом нашего 
исследования избрано довольно узкий 
сегмент общественных отношений, а 
его предметом является деятельность 
конкретных правоохранительных ор-
ганов, мы концентрируем внимание 
на структурно-функциональной харак-
теристике деятельности оперативных 
подразделений ОВД и НМ относитель-
но противодействия преступлениям в 
сфере игорного бизнеса. Кроме того, 
такой подход обусловлен тем, что в 
связи с принятием Закона Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины отно-
сительно усовершенствования законо-
дательства о запрете игорного бизнеса 
в Украине» [10] именно к компетенции 
подразделений ОВД отнесено обеспе-
чение в пределах своих полномочий 
выполнения требований закона Украи-
ны о запрете игорного бизнеса, а так-
же проведение досудебного расследо-
вания по делам, предусмотренным ст. 
203-2 УК Украины.

Однако это ни в коем случае не 
уменьшает роль в этом процессе на-
логовой милиции. Во-первых, занятие 
игорным бизнесом, на который рас-
пространяется запрет, маскируется под 
законный вид хозяйственной деятель-
ности (согласно классификатору видов 
экономической деятельности (КВЭД)), 
учитывая это, контроль за такими объ-
ектами осуществляют соответствую-
щие службы Министерства доходов и 
сборов Украины. Во-вторых, информа-
ция о таких предприятиях, начиная с 
регистрационных документов, устава, 
информации о руководстве и учреди-
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телях, результатах проверок и отчет-
ности и т. п. также сосредотачивается в 
этом Министерстве. В-третьих, любая 
предпринимательская деятельность, 
которая не запрещена законом, должна 
облагаться налогами, соответственно, 
пройти процедуру учета в государ-
ственных учреждениях, такое требо-
вание опосредованно влияет на дея-
тельность налоговых органов, которые 
должны обращать внимание на такие 
объекты в связи с обеспечением реа-
лизации возложенных на них функций 
по обеспечению наполнения бюджета. 
В-четвертых, учитывая современную 
практику совершения преступлений 
в сфере игорного бизнеса, особенно с 
использованием ИТ-технологий, та-
кой вид деятельности использует для 
обеспечения возможности преступной 
деятельности современные платеж-
ные системы, в частности Webmoney 
Transfer, а также другие формы обеспе-
чения выплат выигрышей, в частности 
чеки, подарочные сертификаты, права 
требования или другие ценности, кото-
рые выпущены «гарантами», которы-
ми выступают разные хозяйствующие 
субъекты – участники цепи преступной 
схемы и т. д., что также является пред-
метом внимания специальных опера-
тивных подразделений Миндоходов. 
Таким образом, только в объединении 
усилий этих двух правоохранительных 
органов возможно эффективно проти-
водействовать таким преступлениям.

Учитывая специфику организации 
деятельности объектов игорного биз-
неса, а также необходимость сбора, 
систематизации и анализа довольно 
большого объема сведений об их де-
ятельности, возникает потребность в 
ведении отдельного дела на такие объ-
екты. Такие сведения должны характе-
ризовать не только содержание функ-
ционирования подпольных игорных за-
ведений (финансовое состояние, сведе-
ния о влиянии организованных групп 
(преступных сообществ), списки со-
трудников, порядок ведения «черной» 
бухгалтерии, особенности посещения 
и ведение игр и другое), но и массу дру-
гих сведений, которые сопровождают 
игорный бизнес (сведения об органах, 
которые контролируют, о должностных 
лицах, защищающих и «заинтересо-
ванных» в функционировании игорно-
го заведения, то есть о коррупционных 
проявлениях и т. п.). С другой стороны, 

ведение отдельного производства мо-
жет повлиять на степень полного, все-
стороннего и последовательного кон-
троля над преступной деятельностью 
той или иной организованной преступ-
ной группы (преступного сообщества), 
что влияет не только на сферу игорного 
бизнеса, но и охватывает другие сферы 
социальной жизни. В случае принятия 
решения о ведении отдельных уголов-
ных производств, возможно, следую-
щим шагом будет выделение оператив-
ных работников, ответственных за это 
направление деятельности, то есть спе-
циализация сотрудников на выявлении 
и прекращении преступлений в сфере 
игорного бизнеса, а возможно, и отно-
сительно создания специализирован-
ных групп в структуре подразделений 
по борьбе с организованной преступ-
ностью и коррупцией.

Изучение практики борьбы с пре-
ступлениями в сфере игорного биз-
неса дает основание утверждать, что 
для эффективного документирования 
преступных действий участников пре-
ступных групп необходимо учитывать 
следующее:

– как особенности, так и типичные 
ситуации, которые возникают при ор-
ганизации незаконных азартных игр, 
исходя из характера, места и сферы 
предоставления услуг в организации 
таких игр; способов и средств, которые 
используются для организации неза-
конных азартных игр; коррупционных 
и криминальных связей, внутреннего 
структурного построения подпольного 
игорного заведения или виртуальных 
казино и т. п.;

– правовую базу и особенности 
функционирования предприятий раз-
влекательной направленности, которые 
используются как места предоставле-
ния услуг по организации проведения 
азартных игр, механизм проведения 
ими расчетно-кассовых финансовых 
операций;

– положение гражданско-правовых 
актов, которые регулируют отношения 
в сфере организации игорного бизнеса;

– обстоятельства и мотивы совер-
шения преступлений, характеристика 
участников преступных групп, а также 
другие фактические данные, которые 
составляют основу криминального по-
ведения;

– тактические приемы, оператив-
ные комбинации, которые можно ис-

пользовать для выявления лиц, осве-
домленных о незаконной организации 
игорного бизнеса, предметов и доку-
ментов, на которых остались следы та-
кого преступления [3; 4].

Безусловно, существование боль-
шого количества видов, способов со-
вершения преступных действий в сфе-
ре игорного бизнеса предопределяет 
специфику фактических данных, кото-
рые подлежат установлению.

К сожалению, на сегодня в преде-
лах действующего Криминального 
процессуального кодекса оперативные 
подразделения ограничены в иници-
ативном применении отдельных не-
гласных следственных (розыскных) 
действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий. Например, в соответствии 
со ст. 214 УПК Украины начало досу-
дебного расследования начинается с 
момента внесения сведений в Единый 
реестр досудебных расследований. 
Осуществление досудебного расследо-
вания без внесения сведений в реестр 
не допускается и тянет за собой ответ-
ственность, установленную законом.

Однако на сегодня в условиях не-
обычной для практических работников 
модели криминального производства 
оперативные подразделения стараются 
разработать определенные алгоритмы 
собственных действий по документи-
рованию фактов противоправной дея-
тельности, совершаемых в сфере игор-
ного бизнеса.

При получении информации о су-
ществовании мест расположения ком-
пьютерной техники, которая исполь-
зуется интерактивным заведением для 
незаконной организации азартных игр, 
и после внесения этих сведений в Еди-
ный реестр досудебных расследований 
на выполнение отдельных поручений 
следователя в пределах криминального 
производства должны создаваться спе-
циальные группы для проверки этой 
информации [5].

Руководитель должен проинструк-
тировать членов группы и распре-
делить между ними обязанности от-
носительно отработки организаторов 
игорного заведения по следующим на-
правлениям:

1) для установления правовых ос-
нований и организации функциониро-
вания игорного заведения и платежной 
системы. С этой целью осуществить 
выезд к месторасположению игорно-
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го заведения и внутренним осмотром 
установить субъектов, которые предо-
ставляют указанные услуги; количе-
ство и расположения компьютерной 
техники и другого оборудования (мо-
демов, серверов и т. д.); местонахож-
дение кассы, порядок предоставления 
услуг (получение наличных денег, ка-
ким образом осуществляется помощь 
игроку в доступе к сети Интернет и, 
соответственно, предоставление услу-
ги участия в азартных играх, порядок 
выдачи выигрыша-приза); какие сти-
муляторы игровых автоматов и платеж-
ные системы используются (в случае 
необходимости привлечь специалиста 
с целью получения предварительного 
заключения);

2) для опрашивания игроков и со-
ставления административных прото-
колов по ст. 181 Кодекса Украины об 
административном правонарушении 
(КУАП). Копии объяснений приобща-
ются к общим материалам проверки;

3) для обеспечения охраны обще-
ственного порядка, нейтрализации ох-
раны и обслуживающего персонала, 
перекрытия входов-выходов и препят-
ствования обесточиванию помещения 
путем контроля электрических сетей.

К материалам проверки также 
должны быть приобщены соответству-
ющие разрешения санэпидемстанции 
и пожарной инспекции (гарантийное 
письмо или экспертное заключение); 
договоры на аренду помещений, а так-
же на передачу компьютерной техники 
(в некоторых случаях); документы на 
закупку компьютерной техники (со-
гласно договорам и сертификатам соот-
ветствия); документы, которые свиде-
тельствуют об использовании на ком-
пьютерах лицензионных программ (на 
каждом компьютере должно использо-
ваться лишь лицензионное программ-
ное обеспечение, кроме программного 
обеспечения, которое распространяет-
ся бесплатно или с ограниченным сро-
ком работы).

Как показал анализ практики борь-
бы с преступлениями в сфере игорного 
бизнеса, между указанными службами 
(БЭП и БОЗ) чаще всего наблюдает-
ся параллелизм в работе и постоянно 
возникают внутриведомственные ба-
рьеры в борьбе с рассмотренными со-
циально негативными явлениями. В 
таком случае документировать факты 
противоправной деятельности должна 

та служба, которая первая получила 
первичную оперативную информацию 
о признаках преступления.

При согласованных действиях опе-
ративных подразделений НМ, БЭП и 
БОЗ, объединении их усилий можно 
достичь существенного повышения 
эффективности мероприятий по выяв-
лению, предупреждению и прекраще-
нию преступлений в сфере игорного 
бизнеса, а также в обеспечении возме-
щения материального ущерба, причи-
ненного государству вследствие такой 
противоправной деятельности.

Взаимодействие служб ОВД, НМ 
зависит от степени характера распре-
деления полномочий между ними. Чем 
больше интегрируются полномочия, 
тем больше должно совершенствовать-
ся взаимодействие как форма коопера-
ции работы, потому что кооперация и 
низменность есть лишь относительно 
самостоятельными формами организа-
ции деятельности сотрудников МВД, 
Миндоходов.

Из-за отсутствия ведомственного 
толкования понятия «сфера игорного 
бизнеса» как направления борьбы с 
преступностью, что включает и субъек-
ты рассмотренной сферы деятельности, 
необходимо, в первую очередь, решить 
эти насущные вопросы путем разра-
ботки и принятия межведомственных 
методических рекомендаций, которые 
регулируют оперативно-розыскную де-
ятельность подразделений НМ, БЭП, и 
БОП в рассмотренной сфере.

В качестве исходной основы для 
формулирования необходимого по-
нятия должны быть использованы по-
ложения уголовного, гражданского, 
налогового кодексов Украины, суще-
ствующие исследования в научно-тео-
ретическом плане и положения Закона 
Украины «Об оперативно-розыскной 
деятельности». После определения 
ведомственного понятия «сфера игор-
ного бизнеса» необходимо разрабо-
тать общегосударственную концепцию 
обеспечения безопасности общества 
и государства от преступных посяга-
тельств, в частности, в этой сфере.

Для устранения в правоохрани-
тельных органах проблем, которые 
возникают во время осуществления 
оперативно-розыскной деятельности 
относительно противодействия пре-
ступлениям в сфере игорного бизнеса, 
было бы целесообразно, на наш взгляд, 

на уровне МВД и Миндоходов разра-
ботать и выдать специальный ведом-
ственный нормативный акт (Инструк-
цию), который бы регулировал вопро-
сы организации оперативно-розыскной 
деятельности оперативных подразде-
лений, в частности в сфере игорного 
бизнеса.

Выводы. Подбивая итоги, необхо-
димо констатировать, что со стороны 
государства уделяется недостаточно 
внимания правовому и организацион-
ному обеспечению борьбы с преступ-
ностью в сфере игорного бизнеса. Дея-
тельность по борьбе с организованной 
преступностью в сфере хозяйственной 
деятельности (включая и игорный биз-
нес) осуществляют разные оператив-
ные подразделения криминальной ми-
лиции органов внутренних дел, прежде 
всего БЭП, БОЗ, а также НМ Минндо-
ходов. Имеющиеся коллизии в ведом-
ственных нормативных актах выдвига-
ют на первый план проблему деления 
внутриведомственных функций при 
повышении уровня централизованного 
руководства, а также поиск оптималь-
ных форм взаимодействия.
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Summary
The article is devoted to the issues of the subjective responsibility theory in international 

law. Examines arguments in support of this concept for the comparison between existing 
theories of fault in the sphere of international responsibility. Special attention is given to 
the ILC’s position on the place of fault in the structure of the internationally wrongful act. 
Analyses the practice of international judicial bodies in support of the theory of subjective 
liability. Author indicates the reasons of untenability of the subjective responsibility theory 
in the international law doctrine at the moment. Author concludes that it is necessary to 
adhere the approach, which based on the specific content of the primary rule in violation 
of which the internationally wrongful act is committed.

Key words: international responsibility, theories of international responsibility, state 
fault, subjective responsibility.

Аннотация
В статье рассматривается суть теории субъективной ответственности в между-

народном праве. Изучаются аргументы в поддержку данной концепции с целью 
сравнения существующих теорий вины в сфере международной ответственности. 
Особое внимание уделяется позиции Комиссии международного права относи-
тельно места вины в составе международно-противоправного деяния. Анализиру-
ется практика международных судебных органов в поддержку теории субъектив-
ной ответственности. Автором указываются причины несостоятельности концеп-
ции субъективной ответственности в доктрине международного права на данный 
момент. Делается вывод о необходимости соблюдения подхода, основанного на 
конкретном содержании нарушенных первичных обязательств.

Ключевые слова: международная ответственность, теории международной 
ответственности, вина государства, субъективная ответственность.

Постановка проблемы. Ответ-
ственность в международном 

праве играет исключительно важную 
роль в международно-правовом регу-
лировании, поскольку при отсутствии 
надежных средств обеспечения нормы 
международного права не оказывают 
реального воздействия на междуна-
родные отношения. В Комментарии 
к Статьям об ответственности госу-
дарств 2001 г. указывается: «Нормы и 
институты, касающиеся ответственно-
сти государств, имеют важное значение 
для поддержания уважения к между-
народному праву и для достижения 
целей, преследуемых государствами с 
помощью процесса разработки право-
вых норм на международном уровне» 
[1, с. 87].

В 2013 г. в своей резолюции Гене-
ральная Ассамблея ООН отметила, что 
тема ответственности государств за 
международно-противоправные деяния 
имеет огромное значение в отношени-
ях между государствами. Все больше 

решений международных судов, три-
буналов и других органов содержат 
ссылки на статьи об ответственности 
государств за международно-противо-
правные деяния. В этой же резолюции 
Ассамблея постановила включить в 
предварительную повестку дня своей 
семьдесят первой сессии (2016 г.) пункт, 
озаглавленный «Ответственность госу-
дарств за международно-противоправ-
ные деяния» [2], что свидетельствует об 
актуальности темы ответственности в 
международном праве.

Одним из наиболее спорных в праве 
международной ответственности явля-
ется вопрос о вине. Как и в отношении 
большинства проблем в теории между-
народного права, нельзя констатировать 
единство точек зрения относительно 
вины. Как минимум, необходимо раз-
граничивать два основных подхода:

– позицию признания значения 
вины для наступления ответственно-
сти государства (теорию субъективной 
ответственности), которую отстаивали 
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советские и большинство постсовет-
ских юристов-международников, неко-
торые западные ученые (Л. Оппенгейм, 
Г. Лаутерпахт, Г.И. Тункин, В.А. Васи-
ленко и другие);

– позицию нивелирования какого-
либо значения вины для наступления 
ответственности (теорию объективной 
ответственности). В соответствии с 
концепцией объективной ответствен-
ности, среди представителей которой 
можно назвать Д. Анцилотти, Х.Э. де 
Аречаку, Х. Трипеля и других, между-
народная ответственность возникает 
независимо от вины. Иными словами, 
деяния государства квалифицируется 
как международно-противоправное в 
результате нарушения международного 
обязательства; нет необходимости до-
казывать существование дополнитель-
ного психологического элемента, то 
есть значение имеет лишь объективное 
поведение органа, не соответствующее 
международному обязательству.

Существует также третий подход, 
который базируется на конкретном со-
держании первичных норм, нарушен-
ных международно-противоправным 
деянием, а не вторичных норм, опре-
деляющих в общих чертах элементы и 
условия ответственности государств за 
противоправные деяния. Среди пред-
ставителей данного подхода можно на-
звать таких ученых, как П.М. Дюпюи, 
Г. Графрат и другие.

Каждая из теорий, имея свои пре-
имущества и недостатки, несомненно, 
влияет на решение практических во-
просов в сфере международной ответ-
ственности государств, в частности, 
учитывается международными судеб-
ными органами.

Цель и задачи статьи. Проблема-
тика вины в международном праве тре-
бует своего решения. В связи с этим не-
обходимо более детально исследовать 
сущность института вины, в частности, 
подходов к ее пониманию в междуна-
родно-правовой доктрине. Поэтому це-
лью данной статьи является изучение 
содержания и аргументов в поддержку 
субъективной теории ответственности 
государств, ее сравнение с существую-
щими концепциями ответственности в 
международном праве.

Состояние исследования. От-
дельные аспекты ответственности 
государств за международно-противо-
правные деяния, в частности, вопро-

сы относительно вины рассматрива-
лись в работах таких отечественных 
и зарубежных ученых, как Р. Аго,  
Д. Анцилотти, Г. Аранжио-Руиз,  
Ю.Ю. Блажевич, И.П. Блищенко,  
Я. Броунли, М.В. Буроменский, В.Г. Бут- 
кевич, В.А. Василенко, А.И. Дми-
триев, Н.А. Зелинская, А. Кас- 
сезе, Ю.М. Колосов, Дж. Кроуфорд,  
П.М. Курис, Д.Б. Левин, И.И. Лу-
кашук, В.А. Мазов, В.В. Мы-
цык, Л.Ф. Оппенгейм, А.В. Ор-
ловский, А. Пеллет, С.Б. Пет- 
ровский, С.Б. Раскалей, Ю.А. Реше- 
тов, Ю.М. Рыбаков, Л.Д. Тимченко, 
Г.И. Тункин, Н.А. Ушаков, А. Фер-
дросс, И.П. Фисенко, Ю.С. Шемшучен-
ко, М.Н. Шоу и другие.

Степень научной разработанности 
проблемы вины государств в междуна-
родном праве нельзя охарактеризовать 
однозначно. С одной стороны, этой про-
блеме много внимания уделялось в зару-
бежной правовой науке, с другой сторо-
ны, она еще недостаточно исследована 
в доктрине украинской науки междуна-
родного права. В теории международ-
ного права существует большое количе-
ство определений понятия вины, однако 
нет единой общепринятой дефиниции в 
связи с наличием серьезных разногла-
сий в понимании этой категории.

Изложение основного материала. 
В соответствии с теорией субъектив-
ной ответственности вина является 
обязательным условием возникновения 
международной ответственности. Сто-
ронники выделения вины исходят из 
того, что при любых обстоятельствах 
государство проявляет свою волю. При 
совершении международного право-
нарушения проявление воли носит не-
правомерный, то есть виновный харак-
тер [3, c. 194]. Среди представителей 
этой теории можно назвать Л. Оппен-
гейма, Г. Лаутерпахта, А. Фердросса,  
Г.И. Тункина, В.А. Василенко, П. Куриса,  
Ю.М. Колосова, В.А. Мазова.

Украинский правовед-международ-
ник В.А. Василенко, который в течение 
длительного времени изучал проблему 
ответственности государств, рассма-
тривал вину государства-правонару-
шителя как сущностное условие меж-
дународного правонарушения. Ученый 
указывал: «Вина объективно является 
условием любого международного пра-
вонарушения, и поэтому она должна 
презюмироваться при всех междуна-

родных правонарушениях. Вина госу-
дарства представляет собой не фикцию 
и условность, а является реальностью 
и условием для квалификации его по-
ведения как международного правона-
рушения» [4, c. 149, 160].

И.И. Лукашук отмечает, что вина 
признавалась элементом международ-
ного правонарушения почти всеми, кто 
анализировал проблемы ответствен-
ности. В обоснование этой позиции 
обычно ссылались на общую теорию 
права [5, c. 90-91]. Большинство совет-
ских юристов отстаивали концепцию 
виновной ответственности государства 
за международные правонарушения. 
Например, Ю.А. Решетов приводит 
такое мнение: «Исходя из представле-
ния о том, что государство как единый 
социальный организм обладает реаль-
ной волей, они обоснованно, на наш 
взгляд, полагают, что ответственность 
государства является следствием его 
виновного поведения и что наличие 
вины государства-правонарушителя 
является необходимым условием для 
квалификации его поведения междуна-
родно-противоправным» [6, c. 73].

Итальянский юрист Д. Анцилотти 
указывал: «Научная доктрина рассма-
тривает вину как условие междуна-
родной ответственности государства. 
Такое толкование вины, несомненно, 
в значительной мере обязано влиянию 
римского права, как показывает про-
исхождение этой теории. Поскольку 
основу ответственности в римском 
праве, строго индивидуалистическом, 
составляет именно вина, постольку без 
всяких колебаний эта концепция вины 
была положена в основу ответственно-
сти государств» [7, c. 415].

Таким образом, под влиянием вну-
треннего права государств на протяже-
нии веков доминировала концепция, 
сторонники которой считали необходи-
мым элементом ответственности вину 
государства. Опиравшийся в основ-
ном на римское право, прежде всего, 
на его принцип «ex tali culpa obligatio 
naturaliter oritur si damnum datum est» 
(из такой субъективной вины, есте-
ственно, возникает ответственность, 
если нанесен ущерб), Г. Гроций назы-
вал правонарушением «всякую вину, 
состоящую как в действии, так и воз-
держании от действий, противном 
тому, как люди должны поступать»  
[5, c. 89]. Иначе говоря, элементами 
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международно-противоправного де-
яния признавались нарушение обяза-
тельства, вина и ущерб [5, c. 90].

В XIX в., следуя Г. Гроцию, юристы 
приняли римский принцип в качестве 
основы ответственности в междуна-
родном праве. Соответствующая кон-
цепция была довольно популярна и в 
последующее время. Так, Л. Оппен-
гейм отмечал: «Действие государства, 
наносящее ущерб другому государству, 
не является тем не менее междуна-
родным правонарушением, если оно 
совершено не намеренно и не злост-
но и без преступной небрежности»  
[8, c. 315]. По мнению А. Фердросса, 
государство в основном не несет ответ-
ственности, если объективно междуна-
родно-противоправный акт имел место 
при обстоятельствах, когда совершив-
шему его государственному органу не 
может быть вменена в вину, по крайней 
мере, неосторожность (недостаточная 
предусмотрительность или невнима-
тельность) [9, c. 357-358]. Г. Дам счи-
тал, что отказ от требования вины «вел 
бы к безмерному расширению ответ-
ственности за деликт» [5, c. 90].

В пользу теории вины выдвигаются 
различные аргументы.

Во-первых, сторонниками теории 
вины решительно отвергнут аргумент 
представителей объективной теории о 
том, что вопрос о присвоении государ-
ству поведения его органов может быть 
решен в соответствии с национальным 
правом. По их мнению, присвоение госу-
дарству противоправного поведения за-
висит непосредственно от международ-
ных правовых норм. Такие нормы могут 
предусмотреть вину должностных лиц 
как необходимую предпосылку для при-
своения международно-противоправно-
го деяния государства, и поведение го-
сударственных органов будет считаться 
противоправным, независимо от того, 
что такое поведение считается право-
мерным и даже обязательным в соот-
ветствии с национальным законодатель-
ством соответствующего государства.

Во-вторых, доводом в пользу те-
ории вины выступает тот факт, что 
было бы несправедливо присваивать 
государству в качестве международно-
противоправного деяния действие или 
бездействие, совершенные без вины со 
стороны их отдельных исполнителей.

В-третьих, наличие аргументов, 
вытекающих из практики государств 

об исключении в ряде дел междуна-
родной ответственности за противо-
правные деяния, когда действие или 
бездействие были обусловлены форс-
мажором или непредвиденным случа-
ем, склоняет сторонников теории вины 
к утверждению об общем значении 
вины как конститутивного элемента 
любого международно-противоправно-
го деяния [10, c. 1129].

Субъективная теория вины берет-
ся во внимание и международными 
судебными органами. Так, обычно для 
наглядной иллюстрации теории субъ-
ективной ответственности обычно ссы-
лаются на дело Home Mіssіonary socіety 
claіm 1920 г. между Великобританией и 
Соединенными Штатами [11, c. 42-44].  
В этом деле обложение налогом «hut 
tax» в протекторате Сьерра-Леоне 
спровоцировало местное восстание, в 
результате которого была повреждена 
собственность миссионерского объ-
единения и убиты миссионеры. Ар-
битраж отклонил иск миссионерского 
объединения (представленного США) 
и указал, что в международном праве 
существует упроченный принцип, в со-
ответствии с которым правительство 
не может быть привлечено к ответ-
ственности за действие повстанческих 
формирований, содеянные вопреки 
действиям органов власти, в тех слу-
чаях, когда правительство не виновно в 
нарушениях или недостаточной добро-
совестности в подавлении мятежа. Как 
видим, это дело касается конкретной 
сферы, а именно ответственности госу-
дарства за действия повстанцев.

Другим делом, которое приводят в 
поддержку теории вины, является дело 
о проливе Корфу (Corfu Channel) 1949 г., 
касающееся установки мин в албанских 
прибрежных водах. С точки зрения зако-
на, суд должен был определить правовые 
обязательства Албании, вытекающие из 
ее контроля над территорией. Принимая 
во внимание, что Албания знала о ми-
нировании, МС ООН счел непредотвра-
щение катастрофы со стороны Албании 
как нарушение международного права в 
результате бездеятельности. Он постано-
вил, что каждое государство было обяза-
но «не разрешать сознательно, чтобы его 
территория использовалась для соверше-
ния действий, противоречащих правам 
других государств» [12].

В деле Corfu Channel Междуна-
родный суд склонялся к применению 

теории вины, указав, что сам по себе 
тот факт, что мины были установлены 
в албанских водах, не влечет за собой 
ответственности prіma facіe и не сни-
мает необходимости представления до-
казательств [12]. Относительно этого 
утверждения Г. Лаутерпахт отмечал: 
«Дело о проливе Корфу является хоро-
шим примером закрепления принципа, 
в соответствии с которым не существует 
ответственности без вины» [13, c. 249].

С.Б. Крылов в своем особом мне-
нии по делу о проливе Корфу утверж-
дал: «Ответственность государства не 
может презюмироваться, для призна-
ния государства ответственным недо-
статочно того, что тот или иной деликт 
имел место в его территориальных во-
дах или на его территории. Необходимо 
установить «злую волю» государства 
или, по крайней мере, виновное упу-
щение» [14, c. 92].

Необходимо отметить, что вина как 
обязательный элемент международ-
ного противоправного деяния в опре-
деленных случаях предусматривается 
международными договорами. В част-
ности, в соответствии с ч. 2. ст. 56 IV 
Конвенции о законах и обычаях сухо-
путной войны 1907 г., «всякий пред-
намеренный захват, истребление или 
повреждение подобных учреждений, 
исторических памятников, произведе-
ний художественных и научных вос-
прещаются и должны подлежать пре-
следованию» [15].

В ст. 2 Конвенции о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказании 
за него 1948 г. указывается, «…геноцид 
означает любое из следующих дея-
ний, совершенное с намерением…», то 
есть речь идет о вине в форме прямого 
умысла [16]. Международный Суд ООН 
отмечает, что существенной характери-
стикой геноцида является намеренное 
уничтожение национальных, этниче-
ских, расовых или религиозных групп.

Данная норма и элемент намерения, 
в ней закрепленный, были рассмотре-
ны в Решении МС ООН по делу о при-
менении Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за 
него от 26 февраля 2007 г. (Босния и 
Герцеговина против Сербии и Черного-
рии). Суд установил факт совершения 
актов, предусмотренных ст. II, однако 
не установил существования специаль-
ного намерения уничтожить защищае-
мую группу как таковую. Суд отметил, 
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что соответствующие акты могут пред-
ставлять собой военные преступления 
и преступления против человечности, 
рассматривать которые он не компетен-
тен [17, c. 542-544].

В решениях по делам о примене-
нии силы в отношении Югославии 
Суд отклонил ссылки этой страны на 
Конвенцию о геноциде, в частности, 
на том основании, что бомбардиров-
ки на самом деле не включают эле-
мент намерения в отношении группы, 
как того требует Конвенция о геноци-
де [5, c. 92].

На основании вышеизложенного 
можно сделать заключение, что вина 
может быть необходимым элемен-
том международно-противоправного 
деяния, однако только в конкретных 
случаях, а именно – если это предус-
мотрено норами международных дого-
воров. Эту позицию поддерживают та-
кие авторитетные ученые, как Д. Леви  
[18, c. 750], И.И. Лукашук [5, c. 93],  
Я. Броунли [19, c. 427] и другие.

Выводы. Подводя итог, отметим, 
что на данный момент концепция субъ-
ективной ответственности не имеет 
превалирующего значения в доктрине 
международного права. Среди при-
чин такой ситуации можно назвать, 
во-первых, отсутствие общепринятого 
понятия вины в сфере международной 
ответственности; во-вторых, крайне 
сложно с процессуальной точки зре-
ния доказать намерение действовать 
противоправно в случаях совершения 
противоправного деяния разными ор-
ганами; в-третьих, Проект статей об 
ответственности государств за между-
народно-противоправные деяния 2001 
г. не выделяет вину в качестве обя-
зательного элемента международно-
противоправного деяния; в-четвертых, 
международные суды предпочитают не 
затрагивать вопрос о вине в своих ре-
шениях.

Многие ученые придерживаются 
мнения, что в современной доктри-
не господствующей является концеп-
ция объективной ответственности  
[17, c. 540; 5, с. 93; 20, с. 77; 21, с. 698]. 
По нашему мнению, наиболее состо-
ятельным на данный момент являет-
ся подход Комиссии международного 
права, в соответствии с которым вина 
в рамках права об ответственности го-
сударств является вопросом для толко-
вания и применения первичных норм, 

нарушающихся в определенном случае 
[1, c. 35], а не вторичных норм, опре-
деляющих в общих чертах элементы и 
условия ответственности государств за 
противоправные деяния. В связи с этим 
привлечение субъектов международно-
го права к международной ответствен-
ности должно осуществляться, исходя 
из содержания соответствующих пер-
вичных обязательств.
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Summary
Article is dedicated to the study of the formation and development of law enforcement system in the two slave states with the 

highest level of development – Ancient Greece and Ancient Rome. Based on this study, the author compares the features of the 
formation of law enforcement system in both countries, development and distinctive features. Paid attention to the characteristics and 
criminal judicature’s process of these countries, the structure of the ancient law enforcement system and peculiarities of its functioning.
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Аннотация
Статья посвящается исследованию вопросов формирования и развития правоохранительной системы в двух рабовладель-

ческих государствах с наиболее высоким уровнем развития – Древней Греции и Древнем Риме. На основании проведенного 
исследования автор сравнивает особенности формирования правоохранительной системы в обеих странах, степень развития 
и отличительные черты. Уделяется внимание характеристике уголовного и судопроизводственного процессов этих стран, 
структуре античной правоохранительной системы и особенностям ее функционирования.

Ключевые слова: античность, правоохранительная система, Древняя Греция, Древний Рим, полиция, суд.

Постановка проблемы. Право-
охранительная система яв-

ляется неотъемлемой частью любого 
государства. Начиная от зарождения 
цивилизации и в дальнейшем процес-
се расширения городов и становления 
первых государств людям необходимо 
было выяснять различные споры, за-
щищать имущество от краж, запрещать 
избиения и прочие правонарушения. 
Во все времена существовали органы, 
которые следили за порядком, испол-
няли судебные функции. Они могли со-
стоять из одного человека или из груп-
пы людей, которые могли исполнять 
разные функции, но задачи перед ними 
ставились одни и те же – защита прав 
граждан, их имущества и т. д.

В современном обществе правоох-
ранительная система достигла высоко-
го уровня развития. Но с расширением 
ее структуры появились и соответству-
ющие проблемы. Необходимо опре-
делить целесообразность отдельных 
элементов, реформировать всю систе-
му, создать эффективно действующий 
механизм этой системы. События в со-
временной Украине наиболее ярко пока-
зали пробелы в организации правоохра-
нительной системы нашей страны, от-
сутствие эффективного взаимодействия 
элементов. Поэтому, прежде всего, не-
обходимо дать теоретическую характе-
ристику, изучить структуру, выделить 
необходимые элементы этой системы и 
только потом приступать к реформам.

Актуальность темы исследования  
состоит в том, что в современной юри-

спруденции не существует фундамен-
тальных исследований, в которых были 
бы должным образом раскрыты вопро-
сы характеристики правоохранитель-
ной системы, использовался единый 
понятийно-категориальный аппарат, 
выделены структурные элементы на-
правления реформирования.

Состояние исследования. Пробле-
мой определения содержания право-
охранительной системы и другими 
смежными вопросами, касающимися 
этой темы, занимались как отечествен-
ные, так и иностранные ученые. От-
дельно следует отметить И.В. Бонда-
ренко, М.А. Буганову, Н.А. Жильцова,  
А.Н. Кулиша, И.В. Правкина, О.В. Тю-
рину, М.Н. Сутурину и других.

Целью и задачей статьи, исходя из 
изложенных выше проблем, является 
исследование общих и отличительных 
характеристик правоохранительной 
системы Древней Греции и Древнего 
Рима, а также степень ее развития в 
этих странах, процесс ее формирова-
ния и функционирования.

Изложение основного материла.  
Профессор Р. Иеринг (Германия) в 
книге «Дух римского права на различ-
ных ступенях его развития» так оце-
нил историческую роль государства 
и права Древнего Рима: «Рим трижды 
диктовал миру свою волю, трижды соз-
давал единство народов. Впервые это 
единство получило свое выражение в 
римском государстве, второй раз – в 
римско-католической церкви, в третий 
раз – в результате рецепции – в праве» 

[1, с. 1]. Влияние Греции на развитие 
культуры и науки во всем мире также 
трудно переоценить.

Известно, что наивысшего уровня 
развития рабовладельческое государ-
ство достигло в эпоху Древней Греции 
и Древнего Рима. В исторической на-
уке данный период принято называть 
античным (от лат. «древний»).

Основными особенностями этих го-
сударств было то, что свободные граж-
дане оказали активное сопротивление 
попыткам знати закабалить их, что об-
условило раннюю ликвидацию долго-
вого рабства среди представителей этих 
племен. Поэтому рабовладение в антич-
ном обществе потеряло черты патриар-
хальности, стало основой системы, на-
правленной на производство товаров и 
получения избыточного продукта путем 
беспощадной эксплуатации рабов. Это 
вызвало кризис всей системы, привело 
к разорению крестьян и ремесленников, 
не имеющих возможности конкуриро-
вать с дешевым рабским трудом; по-
ставило перед господствующим клас-
сом проблему поддержания свободной 
бедноты, которая концентрировалась 
в больших городах. Физический труд 
стали воспринимать как рабскую де-
ятельность, которая унижала честь 
свободных людей. Вследствие этого 
рабство начало тормозить развитие про-
изводства. Именно это неразрешимое 
противоречие повлекло за собой гибель 
древнего общества.

Для античного государства была 
характерна республиканская форма 
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правления – аристократическая или де-
мократическая республика. Монархия, 
которая в Греции приняла форму тира-
нии, была не типичной для того време-
ни [2, с. 38-40].

Греция расположена в восточной 
части Средиземноморья, на Балканском 
полуострове, островах Эгейского и Ио-
нического морей и в западной части 
Малой Азии. Постепенно греки рассе-
лились на побережье Сицилии, Южной 
Италии и Черного моря. Но главным 
регионом их проживания оставались 
побережье Малой Азии, восточной 
части Балканского полуострова и сот-
ни островов Эгейского моря, которые 
можно разделить на две группы – Спо-
рады у берегов Малой Азии, и Кикла-
ды, получившие название благодаря 
своему расположению по кругу вокруг 
острова Делос [3, с. 15].

До образования Македонии Гре-
ция не была единственным централи-
зованным государством. Она состояла 
из независимых городов-государств 
– полисов. Государственный строй по-
лисов был разнообразным, единствен-
ная общая черта – рабовладельчество. 
Наибольшего могущества из много-
численных греческих полисов достиг-
ло два государства – Афины и Спарта. 
Именно они оказали заметное влияние 
на дальнейшее развитие Греции.

Первым шагом к созданию государ-
ства в Афинах были реформы, которые, 
по преданию, ввел Тесей. В древнюю 
эпоху Аттика (область Греции, в кото-
рой впоследствии возникло Афинское 
государство) состояла из нескольких 
самостоятельных государств, враждо-
вавших между собой. Реформой Тесея 
отдельные племенные поселения Атти-
ки были объединены в один афинский 
народ, введено деление населения по 
роду занятий на три категории: евпатри-
ды (аристократия), геоморы (земледель-
цы) и демиурги (ремесленники). Окон-
чательный удар по родовому строю и 
завершению становления Афинского 
государства оформили реформы Соло-
на и Клисфена. Солон отменил долго-
вую кабалу, провозгласил всех граждан 
равными перед законом, ввел совет 
четырехсот, расширил полномочия на-
родного совета и аннулировал часть же-
стоких законов Драконта (например, за 
кражу овощей грозила смертная казнь). 
Клисфен, в отличие от Солона, свои ре-
формы направил на административную 

сферу: вся территория Аттики разделя-
лась на три территориальных округа, 
совет четырехсот был заменен советом 
пятисот, введено тайное голосование на 
черепках [2, с. 40-42].

Основное население Афин было 
людьми среднего достатка. Занятие фи-
зическим трудом, кроме земледельче-
ского, считалось унизительным, недо-
стойным гражданина. Им занимались 
только иностранцы, вольноотпущенники 
и рабы. Интересно, что охрана правопо-
рядка также считалась непрестижным 
занятием, которым свободные люди за-
ниматься не хотели. Хотя Афины были 
единственным греческим городом, где 
существовала полиция [4, с. 46-47].

Полиция состояла из государствен-
ных рабов, принадлежащих полису. Эти 
рабы находились в лучших условиях, 
по сравнению с обычными. Они поль-
зовались большей самостоятельностью, 
имели жилье и получали жалование. 
Для поддержания порядка в Афинах по-
сле Саламинской битвы (480 г. до н. э.) 
были куплены 300 рабов-скифов, кото-
рые были превращены в полицейских. 
С этого времени и до начала 4 в. до н. 
э. слово «скиф» стало синонимом по-
лицейского. Эти полицейские носили 
скифский костюм и были вооружены 
кинжалом и хлыстом. Жили они сначала 
в палатках на агоре, а позднее на холме 
Ареса. Постепенно их число возросло 
до 1200 человек [3, с. 90-91].

Среди высших органов Афинского 
государства также существовали кол-
легии архонтов и стратегов. В состав 
первой входили 9 человек, причем пер-
вые три члена коллегии архонтов име-
ли больше полномочий, чем осталь-
ные шесть. Первый архонт – эпоним, 
стоял во главе городских властей, а 
также рассматривал жалобы афинских 
граждан и направлял их на рассмотре-
ние народного собрания, ареопага или 
коллегии одиннадцати. Второй – ба-
силей, рассматривал жалобы по ре-
лигиозным делам, о нравственности 
жрецов и привлекал к ответственности 
за святотатство. Третий – полемарх, 
отвечал за дела, субъектами которых 
были иностранцы. В ведении эпони-
ма находилась полиция, которая зани-
малась обеспечением правопорядка и 
безопасности государства. Она также 
следила за тайными собраниями, гром-
кими пирами и оргиями и докладыва-
ла народному собранию о выявленных 

фактах разврата, безделья и т. п. Кроме 
уже упомянутых токсотов надзор за 
соблюдением общественного порядка 
осуществляли сикофанты – професси-
ональные доносчики, которые выдви-
гали обвинения против выявленных 
правонарушителей и могли рассчиты-
вать на долю конфискованного у них 
имущества. В случае ложного доноса 
сикофанта могли лишить личной сво-
боды, так что занимались этим мало-
благородным трудом обычно не граж-
дане, а метеки и вольноотпущенники 
[4, с. 47-49].

В Афинах также было множество 
различных коллегий магистратов, ос-
новными функциями которых была 
организация управления внутригород-
ской жизнью. 10 астиномов следили 
за санитарным состоянием города, 10 
агораномов наблюдали за соблюдением 
правил рыночной торговли, 10 метро-
номов отвечали за правильность мер и 
весов, 10 ситофилаков, хлебных надзи-
рателей, постоянно следили за ценами 
на хлеб.

Также полицейские функции, 
включая надзор за тюрьмами, приве-
дение в исполнение смертных и других 
приговоров осуществляла коллегия из 
11 членов. В их распоряжении нахо-
дился отряд из 300 государственных 
рабов, вооруженных луками, которых 
называли скифскими стрелками (хотя 
там могли быть рабы и других народ-
ностей). Избирались и другие коллегии 
должностных лиц. По словам Аристо-
теля, ежегодно в Афинах в коллегии из-
биралось до 700 различных должност-
ных лиц.

В целом это был довольно много-
численный, разветвленный админи-
стративный аппарат. Но он не был бю-
рократическим, отделенным от массы 
афинского гражданства. Прежде всего, 
все коллегии должностных лиц изби-
рались лишь на один год. Дважды из-
бираться на одну и ту же должность 
запрещалось (исключение было сде-
лано для военных). Все магистратуры 
были коллегиальными, возможность 
сосредотачивать власть в одних руках 
исключалась [5, с. 173-174].

Немаловажную роль в правоох-
ранительной системе Афин играл суд 
присяжных – гелиея, в состав которого 
избирались все желающие граждане, 
достигшие 30 лет. В гелиею входили 5 
тысяч основных и 1 тысяча запасных 
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судей. Вступая в должность, гелиасты 
давали присягу, обещая охранять де-
мократию, уважать законы и не брать 
взяток. За свои обязанности они еже-
дневно получали плату – 2 обола.

На гелиею возлагалось рассмотре-
ние судебных дел и охрана демокра-
тического строя в Афинах. Заседала 
гелиея ежедневно, разделившись на от-
деления от 500 до 1000 человек, в зави-
симости от важности рассматриваемого 
дела. Каждое отделение комплектова-
лось утром по жребию. Поэтому судьи 
не знали, какие дела они будут рассма-
тривать. Такой порядок был установлен, 
чтобы избежать подкупа судей, но он 
отрицательно сказывался при решении 
сложных судебных дел [3, с. 84].

В Афинах не существовало госу-
дарственных обвинителей и специ-
алистов-защитников, как в судах но-
вого и новейшего времен. Обвинение 
и защита носили частный характер. 
Обвинитель вносил заявление соот-
ветствующему магистрату и приво-
дил к нему обвиняемого. Магистрат 
проводил предварительное расследо-
вание, передавал дело в суд и предсе-
дательствовал при его рассмотрении 
в соответствующей палате. Судебный 
процесс основывался на принципе 
состязательности: обвинитель приво-
дил доказательства вины, ответчик их 
опровергал. После выслушивания ре-
чей обвинителя и ответчика гелиасты 
голосовали; дело считалось решенным, 
если за него проголосовало свыше по-
ловины членов палаты. Ответчик либо 
освобождался от обвинения, либо под-
вергался наказанию: тюремному за-
ключению, конфискации имущества, 
денежному штрафу; самыми суровыми 
наказаниями были изгнание, лишение 
гражданских прав или смертная казнь 
[5, с. 176].

Для выступления в суде существо-
вал строгий регламент, а контроль за 
временем вели с помощью клепсидры 
– водяных часов. После выступления 
сторон без всякого обсуждения судьи 
приступали к голосованию, а затем, 
подсчитав голоса, объявляли приговор. 
При равном количестве голосов вы-
игрывал ответчик.

В судах раб давал показания только 
под пыткой. Таким был обычай допро-
сов для рабов. Орудиями пыток были 
ремни, колеса, лестницы и дыбы, с по-
мощью которых выворачивали руки и 

ноги; заливали в ноздри уксус, а к бо-
кам прикладывали раскаленную чере-
пицу. Пыткам подвергали и рабов-сви-
детелей [3, с. 88].

Государство Древней Спарты воз-
никло в IX в. до н. э. и тоже было госу-
дарством-полисом. Спарта объедини-
ла вокруг себя другие города Южной 
Греции и образовала Пелопоннесский 
союз. Расширение территории путем 
захвата чужих земель поставило перед 
спартанской общиной новые задачи. 
Необходимо было создать такие орга-
ны, которые могли бы действовать в 
новых условиях. В итоге было изобре-
тено своеобразное сочетание сильной, 
террористической по методам государ-
ственной власти с сохранением орга-
нов первобытнообщинного строя. В 
этом заключается главная особенность 
государства Древней Спарты. В отли-
чие от Афин, Спарта была земледель-
ческой общиной.

Высшими органами власти были 
два царя, совет старейшин (герусия), 
народное собрание (апелла) и эфоры. 
Два царя – это, очевидно, результат 
объединения двух племен, каждое из 
которых сохранило вождя. Царям при-
надлежала верховная жреческая и су-
дебная власти, которые впоследствии 
были ограничены. Господствующая 
верхушка Спарты стремилась не допу-
стить образования сильной единолич-
ной власти. Поэтому даже в военных 
походах цари находились под наблюде-
нием эфоров.

Вторым по значению органом в 
Спарте был совет старейшин – герусия. 
В нее входили выдающиеся предста-
вители господствующего класса – оба 
царя и 28 членов, избираемых народ-
ным собранием из граждан, достигших 
возраста шестидесяти лет. Герусия 
готовила вопросы для обсуждения на 
народных собраниях. Если народные 
собрания принимали нежелательное 
решение, она имела право наложить на 
это решение вето – запрет. Кроме того, 
герусия рассматривала уголовные дела 
о государственных преступлениях, а 
также дела об ответственности царей.

Народное собрание решало во-
просы войны и мира, поддерживало 
отношения с другими государствами; 
выбирало высших должностных лиц и 
послов, осуществляло судопроизвод-
ство по делам о должностных престу-
плениях. Заметную роль в управлении 

Спартой играли эфоры (пять человек), 
которых ежегодно избирало народное 
собрание. Их власть распространялась 
даже на царей. Эфоры созывали народ-
ное собрание и совет старейшин, руко-
водили деятельностью этих органов, а 
также мобилизацией войска, внешни-
ми отношениями. Эфорам принадле-
жала также полицейская власть. Одним 
из важнейших их обязанностей был 
надзор за деятельностью должност-
ных лиц, ежегодные проверки отчетов. 
Эфоры могли уволить любого чинов-
ника, привлечь его к ответственности. 
Сами эфоры отчитывались о своей де-
ятельности только своим преемникам.

Судебные функции в Спарте вы-
полняли эфоры и герусия. На войне 
судьями были цари. Высшая админи-
стративно-политическая власть при-
надлежала эфорам. Они организовыва-
ли тайный надзор за рабами – илотами, 
а также неполноправными гражданами 
и иностранцами, в отношении которых 
периодически осуществляли полицей-
ские репрессии [2, с. 50-53].

Древний Рим как государство воз-
ник на рубеже VIII в. до н. э. (традиция 
указывает на 753 год до н. э.) в запад-
ной части Апеннинского полуострова 
на основе союза трех племен, сложив-
шихся здесь, – латинов, cабинов и этру-
сков. Границы Римской империи про-
стирались от Португалии до Рейна и от 
Британии до Египта включительно.

Органами власти в Древнем Риме 
были сенат, народное собрание, маги-
стратура, консулы, преторы и другие. 
Сенат оставался основным органом 
власти в Риме и выполнял функции 
исполнительной власти. Народное со-
брание решало различные вопросы, 
которые выносились на голосование. 
В состав магистратуры входили маги-
страты, которые представляли Римское 
государство и от его имени осущест-
вляли государственные акты в обла-
сти судопроизводства или управления. 
Магистраты делились на ординарных и 
экстраординарных (чрезвычайных).

Во главе ординарных магистратов 
стояли два консула. Им принадлежало 
высшее военное командование. Кроме 
того, консулы имели ряд других полно-
мочий, таких как набор граждан в ар-
мию, заключения перемирия и другие. 
Помощниками консулов стали прето-
ры. Сначала они замещали консулов 
во время их отсутствия в Риме и вы-
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полняли обязанности по охране обще-
ственного порядка, то есть руководили 
полицией. Впоследствии они начали 
управлять правосудием. В обязанности 
цензора входило установление ценза 
граждан Рима и распределение их по 
трибам, разрядам и центуриям, со-
ставление сенатского списка. Цензор 
осуществлял надзор за нравами и имел 
право назначать гражданам наказание 
за аморальное поведение. Цензоры 
также принимали участие в управле-
нии финансами государства. Эдилы 
выполняли полицейские обязанности: 
наблюдали за порядком в городе, по-
жарной полицией, устройством игр и 
зрелищ, снабжением, а также следили 
за торговлей на рынках. Эдилов было 
четверо. Квесторы были помощника-
ми консулов. Затем в их компетенцию 
было включено ведение предваритель-
ного следствия по уголовным делам, 
заведование государственным казна-
чейством и государственным архивом. 
Плебейские трибуны контролировали 
патрициев в Сенате, а также магистра-
тов на всех уровнях управления. Име-
ли право вето на любое решение маги-
страта или сената, и даже на принятое 
судебное решение. Любой житель имел 
право обратиться к трибуне за помо-
щью и защитой [6, с. 158, 163-165].

В период принципата (с 27 г. до 284 
г.) произошли значительные изменения 
в полиции. Охрану общественного по-
рядка в Риме возложили на префекта 
города, которого назначали из числа 
сенаторов. В его распоряжении на-
ходилось три (позже – шесть) когорт 
вооруженных полицейских. Ночная по-
лиция и борьба с пожарами были в ве-
дении особого префекта из состояния 
воршников. Полицейские обязанности 
выполняли также местные муници-
пальные магистраты и правители про-
винций.

Тайная полиция в период прин-
ципата была организована введением 
должности фрументария, который был 
на содержании префекта. Главная его 
задача – доносить властям обо всем. 
Были специальные агенты для выпол-
нения секретных поручений и тайного 
надзора. Одобрительным было отно-
шение к доносам. Их поощряли вы-
платой 25% имущества осужденных по 
доносам.

В I в. до н. э. император Октавиан 
Август создал специальное формиро-

вание винилов («постоянно ободряю-
щих»), которое стало круглосуточно 
осуществлять охрану правопорядка, 
государственного и частного имуще-
ства в пределах Рима. Оно имело семь 
когорт общей численностью семь ты-
сяч человек. Руководил винилами глава 
городской администрации – префект, 
который имел широкую компетенцию 
в рассмотрении уголовных и граждан-
ских дел.

В другой части Италии руковод-
ство регулярными полицейскими сила-
ми возлагали на командира имперской 
гвардии, а в неитальянских провинци-
ях – на наместников (проконсулов).

При императоре Коммодии на 
Апеннинах возникли особые подраз-
деления стражи для обеспечения без-
опасности подданных и грузов, кото-
рые перевозили основными торговыми 
путями. Впоследствии они стали дей-
ствовать на всей территории империи.

В период домината кроме обыч-
ной полиции возникла также тайная, 
численность которой постоянно уве-
личивалась. Действовали специальные 
агенты для выполнения специальных 
поручений, стали поощрять систему 
доносов.

Населения Римской империи осоз-
навало значимость и опасность работы 
полиции. Погибшим полицейским не-
редко организовывали общественные 
похороны, а на их могилах писали: 
«Погибли за общество» [2, с. 67-69].

Выводы. В рассматриваемых нами 
античных государствах правоохрани-
тельная система достигла высокого 
уровня развития. Этот фактор обуслов-
лен существованием развитого воени-
зированного общества, которое было 
дисциплинированным и ответствен-
ным, а также системой государствен-
ного строя. Под понятием «правоох-
ранительная система» в данном случае 
стоит понимать совокупность органов 
– суд, полицию и некоторых должност-
ных лиц, наделенных в той или иной 
мере полномочиями по обеспечению 
правопорядка.

В Афинах, в отличие от Спарты, в 
полицию набирались рабы, которые 
состояли на государственной службе и 
получали оплату за труд. Также среди 
высших государственных органов су-
ществовала коллегия архонтов и стра-
тегов, в подчинении которых пребыва-
ла полиция, а также функции по надзо-

ру за порядком в городе, проведенных 
торгах и т. д. На гелиею возлагались 
судебные дела и охрана демократиче-
ского строя.

Спарта постоянно вела войны за но-
вые территории, поэтому полиции как 
таковой не имела. Верховная судебная 
власть, в отличие от Афин, принадле-
жала царям, хотя их полномочия были 
ограниченны герусией (кроме периода 
ведения войны). Также существовали 
эфоры, в обязанности которых входил 
надзор за деятельностью должностных 
лиц, проверка отчетов и т. д.

В отличие от Афин и Спарты, Рим 
имел более развитый административ-
ный аппарат. Появляется понятие пред-
варительного следствия по уголовным 
делам, пожарная и тайная полиция. 
В различные периоды полицейские 
функции исполняют различные долж-
ностные лица: консулы, эдилы, пре-
фекты, магистраты. Позже появляется 
формирование винилов, которое осу-
ществляло круглосуточную охрану 
правопорядка.
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Summary
The article represents a theoretical research on public control in the field of public-private partnership according to the laws of 

Ukraine. The author has analyzed a number of reference and legal literature to research the notion of «control» and come to the conclusion 
that the term «public control» is more expedient as it covers both the control activities of the governmental bodies and the bodies of local 
governance; the forms of the control are control itself, supervision, monitoring, recording which are performed by a specially authorized 
body of the executive power – the Minister of Economic Development and Trade of Ukraine and other public administration’s entities.

Key words: public control, public-private partnership, public administration’s entity, control, supervision, monitoring, recording.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование публичного контроля в сфере государственно-частного партнерства в 

соответствии с законодательством Украины. Осуществляется анализ понятия «контроль» в юридической литературе и дела-
ется вывод, что в отношении сферы ГЧП целесообразным является употребление термина «публичный контроль», охватыва-
ющего как контрольную деятельность органов государственной власти, так и органов местного самоуправления, а формами 
такого контроля является непосредственно контроль, надзор, мониторинг, учет, осуществляемый как Министерством эконо-
мического развития и торговли Украины, так и другими субъектами публичной администрации.

Ключевые слова: публичный контроль, государственно-частное партнерство, субъект публичной администрации, кон-
троль, надзор, мониторинг, учет.

Постановка проблемы. Одним 
из ключевых механизмов мо-

дернизации экономики Украины, реше-
ния важнейших социально-экономиче-
ских проблем является государствен-
но-частное партнерство (далее – ГЧП), 
высокая эффективность которого как 
формы взаимодействия государства 
и бизнеса доказана опытом многих 
стран мира. Правовой основой для 
использования в Украине договорно-
го сотрудничества между субъектами 
публичной администрации и частны-
ми лицами является Закон Украины от 
01.07.2010 г. «О государственно-част-
ном партнерстве» [1] и подзаконные 
нормативно-правовые акты, принятые 
в развитие его положений. В то же вре-
мя, несмотря на законодательно широ-
кий перечень сфер применения [1, ст. 
4], практическое использование госу-
дарственно-частного партнерства на 
сегодняшний день не приобрело доста-
точного развития в Украине, примеров 
успешных инвестиционных проектов 
на принципах ГЧП до сих пор нет [2].

Таким образом, перед современной 
юридической наукой стоит важнейшая 
задача разработки теоретической базы 
государственно-частного партнерства, 
составляющей которой являются меха-
низмы публичного контроля на стадиях 
определения объектов ГЧП и кандида-
туры частного партнера, предостав-

ления государственной поддержки, 
исполнения и прекращения договора 
государственно-частного партнерства.

Состояние исследования. Вопро-
сы правового регулирования государ-
ственно-частного партнерства нахо-
дятся в пределах научных интересов 
многих современных исследователей, 
в частности, А.В. Белицкой, В.Г. Вар-
навского, О.М. Винник, И.А. Губанова,  
Ю.С. Емельянова, А.А. Зверева, Г.Л. Зна- 
менского, Н.А. Игнатюк, В.А. Ка-
башкина, О.А. Медведевой, К.О. На-
стечко, А.А. Родина, В.Е. Сазонова,  
О.Д. Сиротюка, И.В. Спасибо-Фатеевой,  
В.С. Терещенко, О.В. Шаповаловой, 
П.И. Шилепницкого, В.Д. Шлыкова 
и других. В то же время следует кон-
статировать, что при относительном 
многообразии исследований в сфере 
партнерских отношений между госу-
дарством и бизнесом непосредственно 
вопросам публичного контроля в про-
цессе заключения и исполнения до-
говоров государственно-частного пар-
тнерства надлежащее внимание уче-
ных не уделялось.

Целью статьи является исследо-
вание теоретико-правового и праксео-
логического аспектов публичного кон-
троля в сфере государственно-частного 
партнерства в Украине.

Изложение основного материала. 
Государственно-частное партнерство 

является комплексным администра-
тивно-правовым механизмом сотруд-
ничества субъектов публичной адми-
нистрации (государственных органов 
и органом местного самоуправления) 
с частными партнерами в публичных 
интересах, характеризующееся долго-
срочной, полиструктурной функцио-
нально-целевой консолидацией финан-
совых, имущественных, организаци-
онно-управленческих и иных ресурсов 
государственного и частного партнеров 
и разграничением ответственности 
между ними, целью которого является 
достижение синергетично-системного 
социально-экономического эффекта в 
виде создания, модернизации, обслу-
живания, эксплуатации публичных 
сервисно-инфраструктурных объектов 
или предоставления публичных услуг 
[2, с. 63].

Контроль является составляющей 
механизма административно-правово-
го регулирования ГЧП, целью прове-
дения которого является обеспечение 
законности и повышение эффектив-
ности публичного управления в сфере 
государственно-частного партнерства.

Анализируя содержание понятия 
«контроль», необходимо обратиться к 
его этимологии и толкованиям, предла-
гаемым справочной литературой. Так, 
согласно «Этимологическому словарю 
украинского языка» слово «контроль» 
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заимствовано из французского языка 
и происходит от «controle», буквально 
означающего «обратный, противопо-
ложный, двойной счет», создано от 
префикса contre – «против» и суще-
ствительного role – «список, перечень, 
реестр» [4, с. 558]. «Англо-украинский 
словарь» определяет «control» так:  
1) управление, руководство; 2) кон-
троль, проверка, надзор; 3) сдержан-
ность, самообладание; 4) регулирова-
ние; 5) рычаги управления [5, с. 233]. 
А «Большой толковый словарь украин-
ского языка» определяет «контроль» как 
проверку, учет деятельности кого-, чего-
то, надзор за кем-то, чем-то [6, с. 451].

В отраслевой справочной литературе 
также нет единого подхода к определе-
нию содержания термина «контроль». 
Так, «Юридическая энциклопедия» 
определяет «контроль» как проверку ис-
полнения законов, решений, являющей-
ся одной из важнейших функций публич-
ного управления [7, c. 323], а «Новый 
юридический словарь» – как способ обе-
спечения законности в государственном 
управлении, сущность которого состоит 
в наблюдении за функционированием со-
ответствующего подконтрольного объек-
та, получении объективной и достовер-
ной информации о состоянии законности 
и дисциплины, применении мер по пред-
упреждению и устранению нарушений 
законности и дисциплины, выявлении 
причин и условий, способствующих пра-
вонарушению, применении мер по при-
влечению к ответственности виновных 
лиц [8, с. 94].

В действующем законодательстве 
Украины единое определение терми-
на «контроль» отсутствует, что может 
быть объяснено разным пониманием 
отдельных аспектов контроля учены-
ми и законодателями Украины. Так,  
В.Н. Гаращук сосредотачивает внима-
ние на контроле как форме реализации 
полномочий государственных органов 
[9, с. 8]. О.Ф. Андрейко трактует госу-
дарственный контроль как объектив-
ную функциональную деятельность, 
осуществляемую государством с це-
лью проверки соблюдения и выполне-
ния поставленных задач, принятых ре-
шений и их правомерности [10, с. 16]. 
С.В. Кивалов и Л.Р. Била считают, что 
контроль – это основной способ обе-
спечения законности [11, с. 63].

Т.А. Коломоец под государствен-
ным контролем понимает системати-

ческую проверку исполнения законов, 
иных нормативных актов, соблюдения 
государственной дисциплины и право-
порядка, состоящую во вмешательстве 
субъектов контроля в оперативную 
деятельность подконтрольных субъ-
ектов, в приостановлении действия 
или отмене административных актов, 
применении мер принуждения к под-
контрольным должностным лицам  
[12, c. 236]. По мнению В.К. Колпакова 
и О.В. Кузьменко, контроль является 
организационно-правовым способом 
обеспечения законности и дисципли-
ны, характеризуется наблюдением и 
проверкой правомерности деятельно-
сти объекта контроля и фактического 
соответствия тех или иных действий 
требованиям действующего законода-
тельства с возможностью вмешатель-
ства в оперативно-хозяйственную дея-
тельность по устранению выявленных 
недостатков и возможностью привле-
чения нарушителей к ответственности 
[13, с. 283].

В административно-правовой док-
трине выделяют особенности, кото-
рые присущи всем контрольным про-
изводствам, в частности следующие:  
1) многообразие субъектов, осущест-
вляющих контрольные полномочия 
(государственные органы и их долж-
ностные лица, объединения граждан, 
органы местного самоуправления);  
2) подавляющее количество субъектов 
контроля наделены широким кругом 
контрольных полномочий, включая 
право вмешательства в оперативную 
деятельность подконтрольного субъек-
та; 3) непосредственным объектом кон-
трольных правоотношений выступает 
деятельность подконтрольных субъек-
тов; 4) в контрольных производствах 
единичные юридические факты не 
имеют юридической силы и выступают 
только в виде фактического (юридиче-
ского) состава – органической совокуп-
ности нескольких жизненных обстоя-
тельств; 5) контрольно-процедурные 
нормы не содержат исчерпывающего 
перечня средств хранения и передачи 
информации, содержащей доказатель-
ства; 6) официальное документальное 
закрепление результатов контроль-
ной деятельности осуществляется в 
правовых актах – документах, кото-
рые одновременно можно отнести как 
к категории правоприменительных 
(являющихся результатом реализации 

государственно-властных полномочий 
компетентных контрольных органов), 
так и к категории правоохранительных 
актов (содержащих правовую оценку 
деятельности подконтрольного субъек-
та) [14, с. 97].

В Законе Украины «Об основных 
принципах государственного надзора 
(контроля) в сфере хозяйственной дея-
тельности» государственный контроль 
отождествляется с государственным 
надзором и определяется как деятель-
ность уполномоченных законом цен-
тральных органов исполнительной 
власти, их территориальных органов, 
органов местного самоуправления, 
других органов в пределах полномо-
чий, предусмотренных законом, по вы-
явлению и предотвращению наруше-
ний требований законодательства субъ-
ектами хозяйствования и обеспечению 
интересов общества [15, ч. 2 ст. 1].

Следует отметить, что отождест-
вление контроля и надзора является 
некорректным, поскольку различие 
между ними состоит в следующем: 
1) ведомственная подчиненность при 
надзоре отсутствует; 2) возможность 
вмешательства в оперативно-хозяй-
ственную деятельность для устра-
нения выявленных недостатков (при 
контроле есть, при надзоре нет); 3) 
контроль осуществляется с точки зре-
ния соответствия принятых актов или 
совершенных действий законности и 
целесообразности, а надзор – только 
законности; 4) применение мер ад-
министративного принуждения (при 
осуществлении контроля достаточно 
вероятно, а надзора – практически нет)  
[13, с. 283-284].

Таким образом, надзор – это форма 
контроля, характеризующаяся тем, что 
надзор осуществляется государствен-
ными органами и должностными ли-
цами не на постоянной и непрерывной 
основе в отношении органов и лиц, ко-
торые им не подчинены. Хотя контроль 
и надзор имеют общие цели – обеспе-
чение законности, правопорядка, по-
вышение эффективности публичного 
управления, однако осуществляются в 
нетождественных законодательно уста-
новленных формах.

Мониторинг, как и надзор, является 
формой контроля и определяется как 
непрерывное слежение за каким-либо 
процессом с целью выявления его со-
ответствия желаемому результату. Как 
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справедливо отмечает О.Ф. Андрейко, 
мониторинг следует рассматривать 
как разновидность контроля, его пас-
сивную форму, применение которой 
связывают с отсутствием ситуации 
или процесса в сфере управленческой 
деятельности, удаленностью влияния 
принимаемых управленческих реше-
ний, правовых актов на существующие 
общественные отношения. При этом в 
качестве методов такой деятельности 
используются не столько проверки и 
ревизии, сколько наблюдение и анализ 
[16, с. 433].

Не следует отождествлять государ-
ственный контроль и с учетом, кото-
рый является разновидностью, формой 
государственного контроля, осущест-
вляемого во время предварительного 
контроля. При определенном сходстве 
процедуры осуществления, учет, в от-
личие от контроля, лишен принуди-
тельно-властного аспекта [17, с. 30-31].

Таким образом, с учетом специфи-
ки исследования, считаем целесообраз-
ным употреблять термин «контроль-
ные процедуры в сфере государствен-
но-частного партнерства», что отвечает 
современным тенденциям рассмотре-
ния административно-правовых отно-
шений сквозь призму административ-
ных процедур, позволяющих надлежа-
щим образом урегулировать порядок 
осуществления контроля и всех его 
разновидностей – надзора, мониторин-
га, учета и других.

Закон Украины «О государственно-
частном партнерстве» [1, ст. 11, 12, 16, 
17, 21, 22] предусматривает такие кон-
трольные процедуры: 1) проведение 
анализа эффективности осуществления 
государственно-частного партнерства; 
2) утверждение результатов конкурса 
по определению частного партнера;  
3) контроль за выполнением договоров, 
заключенных в рамках государствен-
но-частного партнерства; 4) контроль 
при предоставлении государствен-
ной поддержки осуществлению ГЧП;  
5) мониторинг эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления 
в сфере ГЧП; 6) мониторинг, обобще-
ние и опубликование результатов ГЧП, 
в том числе осуществление оценки и 
мониторинга общего уровня рисков 
государственного партнера в догово-
рах ГЧП; 7) мониторинг соблюдения 
требований законодательства в сфере 

ГЧП, в том числе при проведении кон-
курсов по определению частного пар-
тнера; 8) учет договоров, заключенных 
в рамках ГЧП.

К сожалению, законодательство 
Украины регулирует контрольные про-
цедуры в сфере ГЧП фрагментарно, что 
является следствием начальной стадии 
формирования отечественного законо-
дательства о государственно-частном 
партнерстве и отсутствия реально реа-
лизуемых проектов ГЧП в государстве. 
Отсутствует и практика применения 
контрольных процедур, а существую-
щие два проекта – договоры концессии 
на строительство автомобильных дорог 
Львов−Краковец и Львов−Броды в марте 
2012 г. – были прекращены в судебном 
порядке в связи с неспособностью част-
ного партнера выполнить свои концесси-
онные обязательства. Неудачной была и 
попытка использовать ГЧП на основании 
соглашения о распределении продукции 
при добыче углеводов на континенталь-
ном шельфе Черного моря между Укра-
иной и компанией «Венко Интернешнл 
Лимитед» (США) [2]. Однако такой не-
гативный опыт является свидетельством 
недостаточного нормативного урегули-
рования контрольных процедур на ста-
дии заключения и исполнения договора 
ГЧП и подтверждает тезис о необходи-
мости детальной правовой регламента-
ции контрольных процедур в сфере госу-
дарственно-частного партнерства.

Выводы. Подводя итог проведен-
ному исследованию, можно сформули-
ровать следующие обобщения.

1. Правовая дефиниция «контроль» 
является родовым понятием по отно-
шению к надзору, мониторингу, учету, 
охватывающим их в качестве опреде-
ленных форм, методов или отдельных 
разновидностей контроля.

2. В отношении сферы государ-
ственно-частного партнерства целе-
сообразным является употребление 
термина «публичный контроль», охва-
тывающего контрольную деятельность 
как государственных органов (в отно-
шении объектов государственной соб-
ственности), так и органов местного 
самоуправления (в отношении объек-
тов коммунальной собственности). Не 
стоит нивелировать и значение обще-
ственного контроля за подготовкой и 
реализацией договоров ГЧП.

3. Действующее законодательство 
Украины предусматривает такие фор-

мы публичного контроля в сфере ГЧП, 
как собственно контроль, надзор, мо-
ниторинг, учет.

4. В действующем законодательстве 
Украины контрольные полномочия 
уполномоченного субъекта публичной 
администрации (Министерства эконо-
мического развития и торговли Укра-
ины) и объект контроля четко не ука-
заны, стадии осуществления контроль-
ных процедур не структурированы, что 
требует разработки и внедрения в прак-
тику публичного администрирования 
научно обоснованных и практически 
выверенных контрольных процедур в 
сфере государственно-частного пар-
тнерства.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ЛИЦ 

В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Александр БОНДАРЕНКО,

соискатель Национальной академии прокуратуры Украины

Summary
The opinions of scholars are analyzed in the article concerning the essence of the 

following criminal procedure institutes «procedural securing of person participation in 
course of pre-trial investigation» and «ensuing measures of criminal procedure». In this 
regard the definitions of the aforementioned institutes are provided, but in accordance to 
the regulations of the new Criminal Procedural Code of Ukraine. In addition, measures 
of procedural securing of person participation in course of pre-trial investigation 
classification are provided in the article, namely the one that is developed by the 
scholars engaging in the current issue, and which is represented on the legislative level. 
Consequently, the own measures classification is proposed.

Key words: criminal process, ensuing measures of criminal procedure, compulsory 
measures, its definitions, classification.

Анотация
В статье проанализированы мнения ученых по поводу сущности таких инсти-

тутов уголовного производства, как «процессуальное обеспечение участия лиц в 
ходе досудебного расследования» и «меры обеспечения уголовного производства». 
В связи с чем даются определения вышеуказанных институтов, но в соответствии 
с нормами уже нового Уголовного процессуального кодекса Украины. Кроме того, 
в статье исследуется классификация мер процессуального обеспечения участия 
лиц в ходе досудебного расследования, а именно разработанная учеными, которые 
занимались данным вопросом, и отображенная на законодательном уровне. В ре-
зультате этого предлагается собственная классификация таких мер.

Ключевые слова: уголовный процесс, меры обеспечения уголовного произ-
водства, принудительные меры, их понятие, виды.

Постановка проблемы. С при-
нятием в Украине нового Уго-

ловного процессуального кодекса (даль-
ше – УПК Украины 2012 г.) законода-
тельное регулирование порядка приме-
нения некоторых его институтов было 
в определенной степени изменено. Это 
касается и мер обеспечения уголовного 
производства, поскольку в новом УПК 
Украины 2012 г. использование таких 
мер регулируется как отдельным разде-
лом, так другими нормами этого кодекса 
[10, с. 323]. В связи с чем возникает не-
обходимость нового комплексного ис-
следования данного института.

Актуальность темы исследования 
связана с тем, что меры обеспечения 
уголовного производства влияют на 
практическую реализацию основопола-
гающих правил жизни каждого челове-
ка и гражданина. Поэтому их примене-
ние должно происходить исключитель-
но в законодательных рамках. Однако 
для правильной реализации мер обе-
спечения уголовного производства на 
практике первоочередное значение име-
ет раскрытие понятия и видов этих мер. 

Связано это с тем, что каждый участник 
уголовного производства, который име-
ет отношение к их применению, должен 
в первую очередь понимать, какой ин-
ститут он использует и какова класси-
фикация его составляющих.

Состояние исследования. Про-
блему применение мер обеспечения 
уголовного производства не следует 
считать такой, которая не изучалась в 
Украине наукой уголовного процессу-
ального права. Так, к специалистам дан-
ной сферы, которые занимались этим 
вопросом, следует отнести Ю.П. Але- 
нина, Ю.М. Грошевого, В.С. Зеленец-
кого, А.П. Кучинскую, Л.М. Лобойка, 
О.Р. Михайленка, А.В. Молдавана,  
О.Б. Муравина, В.В. Назарова, В.В. Рож- 
кову, Т.В. Садовую, А.Г. Шила  
и других.

Однако отметим, что большинство 
работ, посвященных данному инсти-
туту, проводились в период действия 
в Украине Уголовного процессуально-
го кодекса, который был принят еще в 
1960 г. Тогда как в соответствии с поло-
жениями УПК Украины 2012 г. понятие 
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и виды мер обеспечения уголовного 
производства еще не исследовались.

Целью и задачей статьи является 
теоретический и законодательный ана-
лиз понятия и видов мер обеспечения 
уголовного производства.

Изложение основного материала. 
Так, раскрывая понятие «меры обе-
спечения уголовного производства»,  
В.В. Назаров отмечает: «Ограниче-
ние конституционных прав человека в 
уголовном производстве заключается 
в том, что это не умаление, не дискри-
минация, не нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, а лишь умень-
шение их объема в процессе реализа-
ции. Любое ограничение прав и свобод 
человека основано на законе, должно 
иметь законную цель применения и 
быть необходимым для общества. Лю-
бое вмешательство должно быть выбо-
рочным, а не общепоисковым. Норма-
тивные акты, не обнародованные или 
тайные, не только не могут устанав-
ливать какие-либо ограничения прав 
и свобод человека, но и регулировать 
порядок, основания их применения, ус-
ловия, пределы, сроки и другие суще-
ственные признаки этих ограничений. 
Поэтому под ограничением конститу-
ционных прав человека в уголовном 
производстве следует понимать пред-
усмотренное уголовным процессу-
альным законодательством сужение 
объема гарантированных основным 
законом государства прав и свобод по-
дозреваемого, обвиняемого, потерпев-
шего, свидетеля со стороны субъектов, 
осуществляющих досудебное расследо-
вание и правосудие» [9, с. 137].

Подходящим является также точка 
зрения профессора Ю.П. Аленина. Так, 
данный ученный утверждает, что уго-
ловное процессуальное принуждение 
выражается в форме психологического, 
физического или морального воздей-
ствия на поведение субъекта и имеет 
своей целью не только предотвраще-
ние неправомерного поведения, но и 
его предупреждение [1, с. 231].

Что касается самого термина «про-
цессуальное обеспечение участия лиц 
в ходе досудебного расследования», то 
укажем, что в научной литературе его 
понятие и сущность надлежащим обра-
зом не рассматривалось.

В связи с чем, а также учитывая 
нормы нового УПК Украины 2012 г., 
обратим внимание сначала на то, что к 

таким мерам относят меры обеспечения 
уголовного производства, которые пред-
усмотрены разделом II данного кодекса 
[6]. Кроме того, к мерам, которые обеспе-
чивают участие лиц на стадии досудеб-
ного расследования, следует относить и 
сообщение участников уголовного про-
изводства о совершении определенного 
действия, сообщение о подозрении, ро-
зыск подозреваемого, передача под над-
зор несовершеннолетнего [6].

Однако, кроме этого, мы предлага-
ем к этой категории мероприятий от-
нести также и другие меры, обязыва-
ющие субъектов уголовного процесса 
участвовать в нем, а именно привлече-
ние переводчика (при необходимости в 
уголовном производстве перевода объ-
яснений или показаний), эксперта (для 
проведения отдельных видов экспер-
тиз) и специалиста (для оказания не-
посредственной технической помощи). 
Данную позицию мы мотивируем тем, 
что указанные лица обязаны участво-
вать при выполнении определенного 
действия (эксперт – при проведении 
обязательной экспертизы, специалист 
– при необходимости предоставления 
определенных технических знаний, пе-
реводчик – при наличии лица, который 
не знает языка, на котором проводится 
судопроизводство).

Так, относительно понятия мер 
обеспечения уголовного производства 
сперва отметим, что с точки зрения 
уголовно-процессуального права го-
сударств Западной Европы, это пони-
мается как средства процессуального 
принуждения либо другие процессу-
альные действия, которые ограничи-
вают права человека, рассматриваются 
как общий институт принудительных 
мер [17; 14; 15].

Юристы Германии живо дискути-
руют о понятии и границах принуди-
тельных мер, применяемых на стадии 
досудебного расследования. Термин 
«принуждение», который включает 
в себя физическое насилие, по мне-
нию профессора К. Амлунга, является 
слишком узким, потому что, например, 
при тайном прослушивании телефон-
ных разговоров не применяется физи-
ческое насилие, но этими действиями 
нарушаются права человека. Поэтому 
все процессуальные действия, которы-
ми нарушается сфера прав человека, 
независимо от того, применяется или 
нет прямое насилие при выполнении 

таких действий, должны называться 
«Grundrechtseingriff» – вторжением в 
права человека [12; 13].

Однако профессор Ф.Х. Шредер от-
рицает такое определение. Он утверж-
дает, что термин «вторжение в права 
человека» не является процессуаль-
ным и не указывает на процессуальные 
функции принудительного действия, 
поэтому «принуждение» в уголовном 
процессе является, безусловно, луч-
шим термином [16].

Что касается отечественного поня-
тия этих мер, то стоит отметить, что в 
новом уголовном процессуальном за-
конодательстве Украины отсутствует 
определение понятия «меры обеспече-
ния уголовного производства», которое 
относится к системе мер обеспечения 
участия лиц в ходе досудебного рас-
следования. Однако на доктринальном 
уровне дано много дефиниций данного 
понятия.

В частности, В.М. Махов и  
М.О. Пешков определяют принужде-
ние как предусмотренные уголовным 
процессуальным законодательством 
процессуальные средства принуди-
тельного характера, применяемые в 
сфере уголовного судопроизводства 
уполномоченными на то должност-
ными лицами и государственными 
органами при наличии оснований и в 
порядке, предусмотренном законом, в 
отношении обвиняемых, подозревае-
мых и других лиц для предупрежде-
ния и прекращения их неправомерных 
действий в целях успешного расследо-
вания и разрешения задач уголовного 
судопроизводства [8, с. 76].

В.М. Корнуков определяет принуж-
дение как предусмотренные уголовным 
процессуальным законодательством 
процессуальные меры принудительного 
характера, применяемые в четко уста-
новленном законом порядке органом 
досудебного расследования, прокуро-
ром и судом в отношении обвиняемого, 
подозреваемого, потерпевшего, свиде-
телей и других лиц для устранения дей-
ствительных и возможных препятствий, 
возникающих в процессе расследования 
уголовных правонарушений, с целью 
успешного решения задач уголовного 
судопроизводства [5, с. 43].

Е.Д. Коваленко под мерами при-
нуждения понимает влияние, которое 
оказывают четко установленные про-
цессуальные действия, имеющие при-
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нудительный характер, независимо от 
отношения лица к выполнению обязан-
ности [3, с. 13].

По мнению А.В. Смирнова и К.Б. 
Калиновского, меры процессуального 
обеспечения участия лиц в ходе досу-
дебного расследования определяются 
следующими основными признаками:

1) наличие принуждения, которое, в 
первую очередь, противостоит свобод-
ному волеизъявлению лица. Поэтому 
сущность принуждения состоит в том, 
что оно осуществляется против воли 
участников процесса. В связи с этим 
для разграничения принудительного и 
непринудительного элемента исполь-
зуется критерий в виде психического 
отношения субъекта к возложенной на 
него обязанности. Добровольное ис-
полнение обязанности исключает при-
нуждение;

2) принуждение должно быть про-
цессуальным, под которым понимается 
разновидность государственного при-
нуждения. Субъектом его применения 
всегда выступает государственный 
орган или должностное лицо, которые 
осуществляют уголовное производ-
ство, а объектом – частные лица (физи-
ческие или юридические);

3) меры обеспечения участия лиц 
на стадии досудебного расследования 
отличаются от других видов государ-
ственного принуждения, поскольку 
они регулируются уголовным процес-
суальным законодательством;

4) меры процессуального принуж-
дения следует отличать от понятий 
уголовных санкций и уголовной от-
ветственности. Санкция – это норма-
тивное определение принуждения как 
результата нарушения диспозиции 
нормы, а меры обеспечения участия 
лиц могут применяться без нарушения 
диспозиции любой нормы права в пре-
вентивных целях. В то же время не все 
санкции реализуются принудительно. 
Санкции предусматривают уголовную 
процессуальную ответственность – 
воздействие на нарушителя процессу-
альных норм, связанное с негативной 
официальной оценкой его действий. 
Такая ответственность также не совпа-
дает с мерами процессуального при-
нуждения [10, с. 112].

Мы считаем, что перечисленные 
признаки не вполне раскрывают сущ-
ность принудительных мер. К ним сле-
дует отнести также и такие:

1) применение соответствующих 
мер только на основании процессуаль-
ного документа. Только наличие соот-
ветствующего акта свидетельствует 
о законности применения указанных 
мер. Меры обеспечения уголовного 
производства применяются на основа-
нии постановления следственного су-
дьи, суда; переводчик, эксперт, специ-
алист привлекаются по постановлению 
следователя, прокурора, постановлени-
ем следственного судьи или суда. Ис-
ключение составляет задержание лица 
без решения следственного судьи;

2) применение мер процессуально-
го обеспечения участия лиц в ходе до-
судебного расследования, не нарушая 
критериев их допустимости.

Обращаем внимание на то, что по-
сле принятия УПК Украины 2012 г. под-
нялся вопрос об отождествлении мер 
процессуального принуждения и мер 
обеспечения уголовного производства. 
В частности, мы поддерживаем пози-
цию Г.К. Кожевникова. Он утверждает, 
что, эти понятия нельзя отождествлять, 
поскольку анализ наиболее распро-
страненного среди ученых определе-
ния принудительных мер в уголовном 
судопроизводстве свидетельствует, что 
перечисленные в ст. 131 УПК Украины 
2012 г. виды мер обеспечения уголовно-
го производства в случае их применения 
способны обеспечить выполнение задач 
уголовного судопроизводства [4, с. 68].

Нужно отметить, какие меры при-
знаются принудительными в уголов-
ном процессе. Закон определяет сле-
дующие: 1) вызов следователем, про-
курором, судебный вызов и привод;  
2) наложение денежного взыскания;  
3) временное ограничение в пользова-
нии специальным правом; 4) отстра-
нение от должности; 5) временный до-
ступ к вещам и документам; 6) времен-
ное изъятие имущества; 7) арест иму-
щества; 8) задержание лица; 9) меры 
пресечения [6].

Поэтому, исходя из вышесказан-
ного, под мерами процессуального 
обеспечения участия лиц в ходе до-
судебного расследования следует по-
нимать систему мер, установленных 
уголовным процессуальным законо-
дательством, которые заключаются в 
ограничении прав и законных интере-
сов участников уголовного процесса, и 
других мер, обязывающих указанных 
субъектов участвовать в нем с целью 

эффективного расследования и раскры-
тия уголовных преступлений.

В связи с чем мы предлагаем ч. 1  
ст. 131 УПК Украины 2012 г. дополнить 
следующий формулировкой: «Мера-
ми обеспечения уголовного производ-
ства являются меры принудительного 
характера, заключающиеся в ограни-
чении прав и законных интересов по-
дозреваемых, обвиняемых и других 
участников уголовного судопроизвод-
ства, применяемых уполномоченными 
на то лицами на основании и в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодек-
сом для достижения действенности 
уголовного производства».

Что касается классификации мер 
процессуального обеспечения участия 
лиц в ходе досудебного расследовании, 
то этот процесс характерен почти для 
всех видов научной деятельности, ко-
торые изучают окружающий мир. Сущ-
ность самой классификации состоит в 
том, что она дает возможность охватить 
одновременно все предметы, которые 
изучаются, установить не только место 
каждого из них, но и связь друг с дру-
гом, раскрыть их внутренние закономер-
ности. Безусловно, это касается и мер 
процессуального обеспечения участия 
лиц в ходе досудебного расследования. 
В процессуальной литературе эти меры 
учеными классифицируются по-разному, 
поэтому довольно трудно объединить их 
в определенные группы по особенно-
стям предложенных классификаций.

Ученые классифицируют указан-
ные мероприятия по различным кри-
териям. Прежде чем рассмотреть воз-
можные классификации, отметим, что 
в уголовной процессуальной теории 
сложилось два подхода к решению 
вопроса об их системе. Некоторые 
ученые считают, что в нее не должны 
включаться следственные действия, 
поскольку они являются средствами 
доказывания, другие настаивают на 
целесообразности признания за ними 
значения принуждения. Хотя не все 
ученые согласны с таким положением. 
В частности, Е.Г. Коваленко считает, 
что следственные действия (обыск, 
освидетельствование, получение об-
разцов для экспертного исследования и 
другие) следует отнести к системе при-
нудительных мер [3, с. 9].

Мы считаем, что к мерам процес-
суального обеспечения участия лиц в 
ходе досудебного расследования нель-
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зя относить следственные действия, 
ведь указанные меры обеспечивают 
участие именно на судебном рассмо-
трении уголовного производства.

В зависимости от цели примене-
ния, процессуальные меры обеспече-
ния участия лиц на досудебном рассле-
довании делятся на такие виды:

1) меры, направленные на прекра-
щение или предупреждение противо-
правного поведения лиц, участвующих 
в уголовном производстве (например, 
отстранение от должности);

2) меры, направленные на получе-
ние доказательств (следовательно, дей-
ствия, которые имеют принудительный 
характер, например, обыск, освиде-
тельствование и т. д.);

3) меры, направленные на обеспе-
чение исполнения приговора (арест 
имущества);

4) меры, направленные на создание 
надлежащих условий для осуществле-
ния уголовного производства (удаление 
из зала заседания лица, которое наруша-
ет порядок, привлечение к администра-
тивной ответственности за нарушение 
порядка судебного заседания и т. п.) [2].

Мы предлагаем собственную клас-
сификацию мер обеспечения уголов-
ного производства: меры пресечения и 
другие меры обеспечения уголовного 
производства. В зависимости от вида 
ограниченных прав, другие меры уго-
ловного производства мы разделяем на 
такие виды:

1) меры, связанные с ограничением 
имущественных прав личности (арест 
имущества, временный доступ к вещам и 
документам, наложение денежного взы-
скания, временное изъятие имущества);

2) меры, связанные с ограничением 
личных прав человека (вызов, привод, за-
держания лица, временное ограничение 
в пользовании специальным правом);

3) меры, связанные с ограничением 
трудовых прав (отстранение от долж-
ности);

4) другие меры процессуального 
обеспечения участия лиц в ходе досу-
дебного расследования (сообщение о 
подозрении, участие специалиста, экс-
перта, переводчика и т. д.).

Выводы. Исходя из вышесказан-
ного, отметим, что ограничение прав 
и свобод лица, вызываемого процессу-
альным принуждением, должно быть 
минимальным и действительно необ-
ходимым. Применяя меры уголовного 

процессуального принуждения, упол-
номоченное лицо должно учитывать не 
только то, что такое право ему предо-
ставлено, и реализация этого права об-
легчает его деятельность, но и действи-
тельную необходимость в таких мерах, 
целесообразность и справедливость 
их использования. Поскольку, как ука-
зывал В.Т. Маляренко, необходимо 
помнить, что увлечение как обеспече-
нием прав и свобод человека, так и их 
ограничением может вызвать опасные 
последствия. Поэтому в данном вопро-
се надо искать такую «золотую середи-
ну», при которой в Украине и права че-
ловека, предусмотренные Европейской 
конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод, были бы обеспече-
ны, и преступность не увеличивалась, 
а соответствующие правоохранитель-
ные органы и суд имели возможность 
в разумных пределах контролировать 
правопорядок в государстве [7, с. 301].
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ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВА 
НА БЕЗОПАСНУЮ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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соискатель кафедры гражданского права и процесса

Национальной академии внутренних дел

Summary
Scientific paper investigates the institute of moral damages as a separate method of judicial protection of the right to safe life and 

healthy environment. As a result of scientific research the basis for the compensation of the moral damage as a result of violations of 
the right to a secure life and healthy environment as well as features and criteria for determining of its amount are distinguished. It is 
established that the compensation of the moral damage as a way of judicial protection of the right to safe life and healthy environment 
is characterized by the possibility of compensate the moral damages to the victim regardless of culpability of the offender in the case 
the moral damage is caused by the activity which is a source of increased danger.

Key words: right to a secure life and healthy environment, methods of judicial protection of the right to secure life and healthy 
environment, compensation of moral damage.

Аннотация
Научная статья посвящена исследованию института возмещения морального вреда как отдельного способа судебной за-

щиты права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. В результате научного исследования выделены осно-
вания возмещения морального вреда вследствие нарушения права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, 
а также особенности и критерии определения его размеров. Установлено, что возмещение морального вреда как способ су-
дебной защиты права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду характеризуется возможностью возмещения 
морального вреда потерпевшему, не зависимо от вины правонарушителя, в случае причинения морального вреда деятельно-
стью, являющейся источником повышенной опасности.

Ключевые слова: право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, способы судебной защиты права на 
безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, возмещение морального вреда.

Постановка проблемы. Со-
циально-экономические и по-

литические реформы, начавшиеся еще 
в конце ХХ века, стали предпосылкой 
для изменения социальных ориентиров 
и ценностей в мировоззрении совре-
менного общества в сторону глобали-
зации основных прав и свобод челове-
ка. Обеспечение реализации и защиты 
личных неимущественных прав явля-
ется приоритетным и перспективным 
направлением в деятельности любого 
государства и показателем развития его 
правовых институтов.

Возмещение морального вреда явля-
ется весьма эффективным институтом, 
который используется для защиты лич-
ных неимущественных прав граждан во 
многих правовых государствах. Значи-
тельный опыт в отношении компенсации 
морального вреда имеют страны англо-
саксонской (прецедентной) правовой си-
стемы и страны континентального права.

Проблема возмещения морального 
вреда – один из наиболее дискуссион-
ных вопросов в современной юриспру-
денции стран постсоветского простран-
ства, в том числе и в отечественной 
правовой науке и практике. Это связано 
с относительной новизной правовых 
норм (по сравнению с законодатель-
ством других стран), которые регули-

руют данные правоотношения, а также 
противоречивостью судебных решений, 
выносимых при рассмотрении соответ-
ствующей категории дел. Последнее 
обусловлено существующими пробела-
ми в законодательстве и недостатками 
практики его применения по отноше-
нию к критериям определения размера 
возмещения морального вреда.

Актуальность темы исследова-
ния. Учитывая указанные проблемы, 
особое значение приобретает исследо-
вание возмещения морального вреда как 
способа защиты отдельных субъектив-
ных личных неимущественных прав, с 
помощью которых обеспечивается есте-
ственное существование физического 
лица, в частности права на безопасную 
для жизни и здоровья окружающую 
среду. Это направление является акту-
альным и перспективным в дальнейшем 
совершенствовании теоретических раз-
работок по вопросу судебной защиты 
соответствующего права.

Состояние исследования. Пробле-
матика возмещения морального вреда, 
причиненного нарушением личных 
неимущественных прав, была предме-
том рассмотрения таких ученых, как  
А.М. Эрдлевский, О.С. Иоффе,  
Е.А. Флейшиц, З.В. Ромовская, К.Б. Яро- 
шенко, Ш.Т. Тагайназаров, Н.С. Ма-

леин, С.Н. Братусь, А.В. Кохановская,  
Р.А. Стефанчук, Я.Н. Шевченко,  
Т.В. Дробышевская, Л.В. Красицкая, 
М.Н. Малеина и другие.

Вместе с тем, исследование вопро-
са возмещения морального вреда как 
способа судебной защиты права на без-
опасную для жизни и здоровья окру-
жающую среду проводилось учеными 
контекстуально в рамках защиты лич-
ных неимущественных прав.

Цель и задачи исследования. Исхо-
дя из изложенного, целью этой научной 
статьи является исследование возмеще-
ния морального вреда как способа су-
дебной защиты права на безопасную для 
жизни и здоровья окружающую среду, 
в частности оснований и особенностей 
возмещения морального вреда, причи-
ненного нарушением права на безопас-
ную для жизни и здоровья окружающую 
среду, а также способов и размера возме-
щения морального вреда, причиненного 
нарушением соответствующего права.

Изложение основного материала. 
Возмещение морального вреда, причи-
ненного физическому лицу в результа-
те нарушения права на безопасную для 
жизни и здоровья окружающую среду, 
приобретает большое значение как спо-
соб защиты данного права, исходя из его 
гражданско-правовой природы, а также 
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исключительных оснований возмеще-
ния такого вреда, установленных дей-
ствующим законодательством Украины. 
В юридической литературе высказано 
мнение, что указанный способ защиты 
является едва ли не основным способом 
защиты личных неимущественных прав 
[1, с. 65] и одним из наиболее действен-
ных и эффективных способов защиты 
этих прав, используемых для восстанов-
ления нарушенного права [2, с. 281].

Под моральным вредом традицион-
но принято понимать причинение лицу 
физических и нравственных страда-
ний, являющихся следствием наруше-
ния как личных неимущественных, так 
и имущественных прав.

Действующее законодательство 
Украины не содержит дефиниции мо-
рального вреда, однако исходя из ана-
лиза ч. 2 ст. 23 ГК Украины, такой вред 
можно определить как «физическая 
боль и страдания», а также «душевные 
страдания».

По мнению А.М. Эрдлевского, сло-
во «страдания» есть ключевым в опре-
делении морального вреда. Термин 
«страдание» предопределяет, что дей-
ствия лица, причинившего моральный 
вред, обязательно должны проявить-
ся в сознании потерпевшего, вызвать 
определенную психическую реакцию. 
При этом вредоносные изменения в 
охраняемых благах выражаются в со-
знании человека в форме ощущений 
(физические страдания) и представле-
ний (нравственные страдания) [3, с. 7].

Следует заметить, что до принятия 
ГК Украины возникало много спорных 
вопросов по применению норм зако-
на о возмещении морального вреда. В 
частности, согласно судебной практи-
ке, сложившейся в течение значитель-
ного периода времени, возмещение 
морального вреда допускалось лишь в 
случае, когда такая возможность пред-
усматривалась специальными норма-
тивными актами (например, Законом 
Украины «Об информации», Законом 
Украины «О защите прав потребите-
лей» и другими), в которых законода-
телем были прямо закреплены нормы 
по возмещению морального вреда. При 
этом в юридической литературе выска-
зывалось мнение, что моральный вред, 
причиненный нарушением нематери-
ального блага, подлежит компенсации 
независимо от того, есть ли специаль-
ный закон, предусматривающий в со-

ответствующих случаях компенсацию 
морального вреда [4, с. 700].

В настоящее время возмещение мо-
рального вреда регламентируется ст. 23 
ГК Украины, которая является нормой 
общего действия и применяется во всех 
случаях причинения такого вреда. Ис-
ходя из анализа положений указанной 
статьи, основаниями для возмещения 
морального вреда физическому лицу яв-
ляется факт причинения ему физической 
боли и страданий, которые были нанесе-
ны в связи с увечьем или иным повреж-
дением здоровья; душевных страданий 
в связи с противоправным поведением 
относительно его лично, членов его се-
мьи или близких родственников, а также 
уничтожением или повреждением его 
имущества; унижения чести, достоин-
ства и деловой репутации.

В соответствии с общими условия-
ми наступления гражданско-правовой 
ответственности при решении спора 
о возмещении морального вреда, обя-
зательному выяснению подлежат сле-
дующие юридические факты: наличие 
вреда; противоправность действия (без-
действия) лица, причинившего вред; 
наличие причинной связи между вре-
дом и противоправным деянием; вина 
лица, причинившего вред. В частности, 
при разрешении спора судом предсто-
ит выяснить, чем подтверждается факт 
причинения истцу нравственных или 
физических страданий либо потерь не-
имущественного характера; при каких 
обстоятельствах или какими действия-
ми (бездействием) они причинены; в ка-
кой денежной сумме или в какой другой 
материальной форме истец считает не-
обходимым возместить ущерб постра-
давшему, а также установить другие 
обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела.

По общему правилу, регламенти-
рованному ст. 1167 ГК Украины, лицо 
(физическое или юридическое) осво-
бождается от ответственности по воз-
мещению морального вреда, если дока-
жет, что такой вред был причинен не по 
его вине. При этом форма вины лица, 
причинившего вред, не имеет значения 
при решении вопроса о привлечении 
его к гражданско-правовой ответствен-
ности. На объем ответственности влия-
ет не степень вины, а сам вредоносный 
результат [5, с. 391].

Одновременно законодательством 
предусмотрены исключительные осно-

вания возмещения морального вреда, 
не зависимо от вины лица, причинив-
шего вред. В частности, моральный 
вред возмещается независимо от вины 
органа государственной власти, орга-
на власти АРК, органа местного само-
управления, физического или юри-
дического лица, которое его нанесло, 
если ущерб причинен увечьем, другим 
повреждением здоровья или смертью 
физического лица вследствие действия 
источника повышенной опасности  
(п. 1 ч. 2 ст. 1167 ГК Украины).

В юридической литературе выска-
зывается мнение, что к источникам 
повышенной опасности в полной мере 
может быть отнесена производствен-
ная, хозяйственная, рекреационная и 
иная деятельность, оказывающая не-
гативное влияние на окружающую 
среду и являющаяся основной причи-
ной нанесения экологического вреда 
жизни и здоровью физического лица  
[6, с. 80]. По мнению К.Б. Ярошенко, 
такая деятельность может быть расце-
нена в качестве источника повышенной 
опасности исходя из количественных 
критериев выбросов в окружающую 
среду [7, с. 69].

Судебная практика, в соответствии 
с положениями п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда Украины 
от 27.03.1992 г. № 6 «О практике рас-
смотрения судами гражданских дел по 
искам о возмещении вреда», к источ-
никам повышенной опасности относит 
любую деятельность, осуществление 
которой создает повышенную вероят-
ность причинения вреда из-за невоз-
можности ее контроля человеком, а 
также деятельность по использованию, 
транспортировке, хранению предме-
тов, веществ и других объектов произ-
водственного, хозяйственного или ино-
го назначения, обладающих такими же 
свойствами. При этом имущественная 
ответственность за вред, причиненный 
действиями таких источников, должна 
наступать как при целенаправленном 
их использовании, так и при самопро-
извольном проявлении их вредных 
свойств.

Таким образом, деятельность, свя-
занная с загрязнением окружающей сре-
ды, с использованием ядерной энергии, 
шума, вибрации, влиянием магнитных 
полей, безусловно, отвечает призна-
кам источника повышенной опасности.  
С учетом этого, любой ущерб, причи-
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ненный здоровью и жизни физического 
лица, а также его имуществу, являю-
щийся результатом этой деятельности, 
подлежит возмещению на тех же осно-
ваниях (кроме специальных), что и вред, 
причиненный источником повышенной 
опасности [6, с. 80]. Следовательно, в 
случае причинения вреда здоровью и 
жизни физического лица в результате 
осуществления экологически опасной 
деятельности, которая может подпадать 
под признаки источника повышенной 
опасности, моральный вред должен 
возмещаться независимо от вины лица, 
причинившего вред.

Моральный вред, причиненный 
жизни и здоровью физического лица 
вследствие нарушения права на без-
опасную для жизни и здоровья окружа-
ющую среду, возмещается способами, 
предусмотренными ст. 1168 ГК Украи-
ны, к которым относится осуществле-
ние одноразового возмещения либо 
ежемесячных платежей.

Выбор способа возмещения мораль-
ного вреда принадлежит потерпевшему, 
который из собственных соображений 
целесообразности того или иного спо-
соба возмещения осуществляет свой 
выбор. Однако окончательное решение 
о способе возмещения морального вре-
да принимает суд, учитывая установлен-
ный размер возмещения, материальное 
и семейное положение потерпевшего и 
материальное положение лица, причи-
нившего вред [8, с. 756].

В юридической литературе приво-
дится мнение, что потерпевший дол-
жен иметь возможность взыскания 
морального вреда не только в денеж-
ной форме. При определенных обсто-
ятельствах загладить моральный вред 
можно, например, предоставлением 
путевки в санаторий или передачей по-
страдавшему определенной вещи и т. п. 
Нельзя лишать виновного, желающего 
компенсировать моральный вред, этой 
возможности в случае, если у него нет 
денежных средств, но есть определен-
ные материальные ценности [1, с. 66].

Согласно требованиям, предус-
мотренным ст. 118 ГПК Украины, в 
исковом заявлении о возмещении мо-
рального вреда, причиненного наруше-
нием права на безопасную для жизни и 
здоровья окружающую среду, должно 
быть указано следующее: в чем заклю-
чается этот вред, какими неправомер-
ными действиями или бездействием он 

причинен истцу, из каких соображений 
он исходил, признавая размер вреда, 
и какими доказательствами это под-
тверждается.

Также следует обратить внима-
ние на то, что согласно п. 1, 3 ч. 1  
ст. 286 ГК Украины исковая давность 
не распространяется на требования о 
возмещении вреда (в том числе и мо-
рального), вытекающие из нарушения 
личных неимущественных прав, кро-
ме случаев, установленных законом, 
а также на требования о возмещении 
вреда, причиненного увечьем, другим 
повреждением здоровья или смертью, 
кроме случаев причинения такого вре-
да вследствие недостатков товара, яв-
ляющегося движимым имуществом, в 
том числе и составной частью другого 
движимого или недвижимого имуще-
ства, включая электроэнергию.

Таким образом, исходя из выше-
указанных законодательных норм, 
физическое лицо в случае нарушения 
его права на безопасную для жизни и 
здоровья окружающую среду не име-
ет ограничений во времени для обра-
щения в суд с целью защиты данного 
права, а также возмещения вреда (в том 
числе морального), причиненного его 
нарушением.

Одновременно следует отметить, 
что с течением времени пострадавший 
(истец) может столкнуться с опреде-
ленными трудностями по доказыванию 
в суде причинной связи между вредом, 
причиненным его здоровью, и правона-
рушением, а также установлению раз-
мера возмещения морального вреда.

В юридической литературе высказа-
но мнение, что на требование о возме-
щении морального вреда, причиненного 
нарушением личных неимущественных 
прав, должна распространяться исковая 
давность. Указанная точка зрения обо-
сновывается тем, что в случае причи-
нения морального вреда физические и 
нравственные страдания представляют 
собой результат психической деятель-
ности человека. Эти страдания имеют 
наибольшую интенсивность либо в мо-
мент умаления принадлежащих лицу 
нематериальных благ, либо в момент 
осознания лицом факта такого умале-
ния (довольно часто такие моменты 
совпадают одновременно). Если в те-
чение общего срока исковой давности 
с момента совершения неправомерного 
действия иск не был предъявлен в суд, 

то целесообразно и справедливо счи-
тать, что страдания отсутствовали, и 
во взыскании компенсации морального 
вреда должно быть отказано. Учитывая 
то, что компенсация морального вреда 
является одним из видов имуществен-
ной ответственности, неприменимость 
в данном случае срока исковой давно-
сти противоречит основным началам и 
смыслу гражданского законодательства, 
регулятивная функция которого направ-
лена на придание устойчивости отно-
шениям, возникающим в гражданском 
обороте [9, с. 31].

Представленная мысль является 
целесообразной с учетом практической 
точки зрения, поскольку предъявление 
иска по истечению значительного (не-
ограниченного) промежутка времени 
после правонарушения может способ-
ствовать возникновению определен-
ных трудностей по установлению раз-
мера возмещения морального вреда. 
Ведь в данном случае будет довольно 
трудно оценить степень и глубину 
страданий, которые испытывал постра-
давший в результате соответствующего 
правонарушения (согласно ч. 3 ст. 23 
ГК Украины определение размера де-
нежного возмещения морального вреда 
возложено на суд). Кроме этого, отсут-
ствие законодательно определенных 
ограничений во времени относительно 
возможности обращения в суд может 
способствовать неоправданному про-
медлению с предъявлением иска по-
страдавшим лицом (потенциальным 
истцом).

Наряду с вышеизложенным в рам-
ках этой научной работы следует об-
ратить внимание и на перечень обсто-
ятельств, которые учитываются при 
определении размера возмещения мо-
рального вреда, причиненного наруше-
нием права на безопасную для жизни и 
здоровья окружающую среду.

Принцип эквивалентного возмеще-
ния, свойственный гражданскому праву, 
не применяется при причинении вреда 
личным неимущественным правам, в 
том числе и праву на безопасную для 
жизни и здоровья окружающую среду, 
поскольку объем морального вреда не 
зависит от наличия имущественного 
вреда (который выражается в денежном 
эквиваленте) и от того, был ли он факти-
чески возмещен и в каком размере. Ре-
шение судом вопроса о возмещении мо-
рального вреда, а также определение его 
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размера должно основываться на харак-
тере и объеме моральных и физических 
страданий, причиненных потерпевшему 
в конкретном случае.

Согласно ч. 3 ст. 23 ГК Украины 
размер денежного возмещения мораль-
ного вреда определяется судом в каж-
дом отдельном случае в зависимости 
от характера правонарушения, глубины 
физических и душевных страданий, 
ухудшения способностей пострадавше-
го или лишения его возможности их ре-
ализации, степени вины лица, нанесше-
го моральный вред (если вина является 
основанием для возмещения), а также с 
учетом других обстоятельств, имеющих 
существенное значение. При определе-
нии размера возмещения учитываются 
требования разумности и справедли-
вости. При этом степень соотношения 
вины правонарушителя и потерпевше-
го, а также материальное положение от-
ветчика могут влиять на размер возме-
щения морального вреда в сторону его 
уменьшения (ст. 1193 ГК Украины).

Таким образом, при установлении 
размера возмещения морального вреда 
в случае причинения вреда здоровью 
и жизни физического лица вследствие 
нарушения права на безопасную для 
жизни и здоровья окружающую среду 
суд должен руководствоваться в пер-
вую очередь такими критериями, как 
степень физического воздействия на 
здоровье пострадавшего (истца), про-
являющаяся в потере его работоспо-
собности и дееспособности, возмож-
ность восстановления их прежнего 
состояния, а также степень физических 
и душевных страданий (психического 
расстройства), которые он испытал в 
результате воздействия на состояние 
его физического и психического благо-
получия. Очевидно, что любое отрица-
тельное влияние на здоровье будет на-
ходить отражение в сознании человека 
и приводить к психическому вреду, вы-
ражающемуся в душевных страданиях. 
При этом следует учитывать латент-
ный (длительный) период наступления 
указанных проявлений в организме 
человека, ведь душевные страдания и 
соответствующие производные изме-
нения психического состояния он мо-
жет испытывать как сразу после вреда, 
нанесенного его здоровью, так и через 
некоторый промежуток времени, в за-
висимости от специфических особен-
ностей организма.

Степень причинения вреда здоро-
вью пострадавшего лица определяется 
в ходе судебно-медицинской экспер-
тизы. При этом для компенсации мо-
рального вреда не обязательно, чтобы 
причинение тяжких телесных повреж-
дений было преступным, достаточно, 
чтобы оно было противоправным и ви-
новным (кроме случаев, когда вина не 
входит в состав оснований ответствен-
ности за причинение вреда) [3, с. 142].

Следует отметить, что законодатель-
ством Украины не установлены четкие 
границы определения размера мораль-
ного вреда, а лишь отмечается, что при 
определении размера возмещения учи-
тываются требования разумности и спра-
ведливости (ч. 3 ст. 23 ГК Украины).

В юридической литературе неодно-
кратно высказывалось мнение, что 
отсутствие систематизации законода-
тельства и единого методологического 
подхода в правоприменительной прак-
тике по определению размера возмеще-
ния морального вреда и установлению 
минимальной и максимальной границ 
размера соответствующего возмеще-
ния в ряде случаев приводит, с одной 
стороны, к несправедливости при-
нятых решений в части размера ком-
пенсаций и присуждению совершенно 
различных сумм компенсаций при схо-
жих обстоятельствах дела [3, с. 6], а с 
другой – к предъявлению в суд необо-
снованных исков с астрономическими 
цифрами [10, с. 41]. Поэтому вопрос 
установления единых критериев для 
определения размера морального вреда 
является актуальным для юридической 
науки и практики и требует дальней-
ших разработок в этой сфере.

Выводы. Таким образом, мы рас-
смотрели некоторые вопросы, связан-
ные с возмещением морального вреда 
по делам о защите права на безопасную 
для жизни и здоровья окружающую 
среду. В результате проведенного ис-
следования мы пришли к выводу, что 
возмещение морального вреда, при-
чиненного нарушением права на без-
опасную для жизни и здоровья окружа-
ющую среду, исходя из его гражданско-
правовой природы, является одним из 
наиболее эффективных и действенных 
способов судебной защиты соответ-
ствующего права. При этом возмеще-
ние морального вреда как способ су-
дебной защиты права на безопасную 
для жизни и здоровья окружающую 

среду характеризуется такими призна-
ками: возможностью возмещения мо-
рального вреда потерпевшему незави-
симо от вины правонарушителя в слу-
чае причинения морального вреда де-
ятельностью, являющейся источником 
повышенной опасности; отсутствием 
срока исковой давности для возмеще-
ния морального вреда, причиненного 
нарушением соответствующего права, 
кроме случаев, предусмотренных за-
конодательством; особыми критерия-
ми определения размера морального 
вреда.
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Summary
The article examines the constitutional human rights and freedoms being in the new realities of the information society. Special 

attention is paid to the methodological approaches to the problem of human rights regarding the development of information and 
communication technologies identified in the international legal documents of the Council of Europe. The analysis of these documents 
testifies that advance of science, development of information technologies is generated by new human rights that before was not and 
could not be, and already well-known human rights acquire new sense and value. Their clear fixing in constitutional texts are the major 
legal condition of protection of human rights in the modern terms of informative society.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы конституционного обеспечения прав и свобод человека в новых реалиях информаци-

онного общества. Специальное внимание уделяется методологическим подходам к проблеме прав человека в условиях разви-
тия информационно-коммуникационных технологий, обозначенным в международно-правовых документах Совета Европы. 
Анализ этих документов свидетельствует, что научный прогресс, развитие информационных технологий порождают новые 
права человека, которых ранее не было и не могло быть, а уже известные права человека приобретают новый смысл и значе-
ние. Их закрепление и четкая фиксация в конституционных текстах являются важнейшим юридическим условием защиты 
прав человека в современных условиях информационного общества.

Ключевые слова: Конституция, права человека, информационное общество, Совет Европы.

Постановка проблемы. Нали-
чие конституции – обязатель-

ный компонент современного государ-
ства. Значение конституций для совре-
менной цивилизации настолько велико, 
что даже сам факт ее наличия может 
быть оценен как шаг к демократиче-
ской организации общества. Значение 
конституции для общества состоит и в 
том, что она становится юридической 
основой (юридическим ресурсом) за-
конотворчества и правоприменения. 
Прямое действие норм конституции, 
провозглашенное во многих странах, 
означает, что у судей, органов испол-
нительной власти есть возможность 
применять нормы конституции для 
решения конкретных споров, рассмо-
трения жалоб и заявлений, особенно 
относительно прав и свобод граждан. 
Прямое действие норм конституции 
обеспечивает формирование правового 
государства и полномасштабную ре-
ализацию прав и свобод человека [1]. 
Регулируя общественные отношения 
конкретного государства, конституции 
должны отражать динамику развития 
общества и учитывать новые реалии 
общественно-политической, экономи-
ческой и культурной жизни. К числу 
таких реалий относится становление и 
развитие информационного общества.

Информационное общество в на-
стоящее время рассматривается как 

новая историческая фаза развития 
цивилизации, в которой главными 
продуктами производства являются 
информация и знания, а технологии 
получают значение не только техни-
ческих средств, но и социальных ин-
струментов реализации человеческо-
го потенциала. Информационная мо-
дель построения будущего общества 
стала новой парадигмой обществен-
ного развития в противовес прошлой 
механистической парадигме. В рам-
ках этой парадигмы разрабатываются 
современные стратегии обществен-
ного развития как на международном, 
так и на локальном уровне. В каче-
стве примеров можно привести под-
писание лидерами «Большой вось-
мерки» основополагающего докумен-
та – «Окинавской хартии глобального 
информационного общества», прове-
дение под эгидой ООН Всемирного 
саммита по информационному обще-
ству, который проходил в два этапа  
(в Женеве в декабре 2003 г. и в Туни-
се в ноябре 2005 г.), а также принятие 
Европейским Союзом «Плана дей-
ствий», который определил движение 
Европы к информационному обще-
ству [2].

Актуальность темы. Вопрос о 
специфике конституционного регули-
рования в условиях информационного 
общества и утверждения экономики 

знаний имеет большое научно-теорети-
ческое и практическое значение.

На актуальность конституционного 
регулирования в условиях информа-
ционного общества одним из первых 
обратил внимание профессор права 
Стенфордского университета (США) 
Лоуренс Лессиг. В программной ста-
тье «Читая Конституцию в киберпро-
странстве» [3] он отметил, что кибер-
пространство будет регулироваться 
этическими нормами, рыночной конку-
ренцией, техническими возможностя-
ми Интернета и законом. Конституция 
будет сохранена и даже усилена, не-
взирая на рост значения так называе-
мого «сетевого этикета» («netiquette»). 
Эти идеи разделяют и другие амери-
канские авторы, например, Дж. Бойл 
[4], Дж. Ликнехт [5], ведущий специ-
алист США по праву интеллектуаль-
ной собственности Памела Самуэльсон 
[6]. Известный американский ученый 
Марк Лемли, директор Центра права и 
технологий университета Беркли, ста-
вит вопрос о конституционализации 
технологического законодательства 
(относительно патентов на изобрете-
ния, лицензий, передачу технологий), 
связанного с научными достижениями 
информационной эпохи [7].

Проблемы конституционного регу-
лирования в условиях информацион-
ного общества затрагивались в работах 
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российских исследователей. Инте-
ресные наблюдения сделаны в работе 
С.С. Бойко «Конституционные основы 
формирования современного инфор-
мационного общества в Российской 
Федерации» [8]. В остро полемическом 
духе написана статья «Конституция как 
символ доцифровой эпохи» [9] про-
фессора М.А. Федотова, заведующего 
кафедрой авторского права ЮНЕСКО 
в России. А.М. Федотов критикует по-
ложения современной Конституции 
РФ как устаревшие и неадекватно ото-
бражающие реалии информационного 
общества. Он предлагает ряд консти-
туционных изменений, которые дали 
бы ответы на вызовы правового и мо-
рального характера информационного 
общества.

Цель и задачи статьи. В данной 
статье рассматриваются вопросы кон-
ституционного обеспечения прав и сво-
бод человека в информационном обще-
стве, связанные с появление новых 
правовых ценностей и наполнением 
новым содержанием уже имеющихся 
в перечне международных стандартов 
прав и свобод человека. Специальное 
внимание уделяется методологическим 
подходам к проблеме прав человека в 
условиях развития информационно-
коммуникационных технологий, обо-
значенным в международно-правовых 
документах Совета Европы.

Изложение основного материала.  
В центре общественных преобразова-
ний, которые сопровождают построе-
ние информационного общества, по-
ставлен человек, его потребности и 
интересы. В «Окинавской хартии гло-
бального информационного общества» 
подчеркивается: «Сущность трансфор-
мации, которую несет информационно-
коммуникационный прогресс, состоит 
в ее способности содействовать людям 
и обществу в использовании знаний и 
идей» [10]. Человеческое измерение 
ценностей информационного общества 
четко обозначено в «Тунисском обя-
зательстве», принятом на Всемирной 
встрече на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 18 ноября 
2005 г. В нем сказано: «Мы вновь под-
тверждаем наше стремление и реши-
мость построить ориентированное на 
интересы людей, открытое для всех и 
направленное на развитие информа-
ционное общество на основе целей и 
принципов Устава ООН, международ-

ного права и принципов многосторон-
них соглашений, соблюдая в полном 
объеме и поддерживая Всеобщую де-
кларацию прав человека, чтобы люди 
во всем мире могли создавать инфор-
мацию и знания, иметь к ним доступ, 
пользоваться и обмениваться ими для 
того, чтобы в полной мере раскрыть 
свой потенциал» [11].

В рамках парадигмы информацион-
ного общества с его новыми социаль-
ными ценностями и приоритетами воз-
никает целый ряд проблем правового 
характера, среди которых выделяется 
проблема конституционного обеспе-
чения прав человека в специфических 
условиях господства информацион-
но-коммуникационных технологий, 
распространения Интернета и интел-
лектуального труда [12]. Конституции 
составляют юридическую основу де-
ятельности государства, связанной с 
защитой прав и свобод человека, опре-
деляют направления государственной 
правовой политики в процессе перехо-
да к информационному обществу.

Права человека в демократиче-
ском обществе являются устойчи-
вой правовой конструкцией, которая 
устанавливает механизм взаимоотно-
шений человека и государства. Разви-
тие этого механизма связано с изме-
нением социальной среды и условий 
жизни [13]. Он функционирует путем 
фиксации новых прав или модерниза-
цией тех, которые существовали пре-
жде. Четко обозначенные конститу-
ционные ценности имеют важнейшее 
значение для правовой идентичности 
личности [14].

Качественно новый этап обще-
ственного развития обуславливает 
проблему не только соблюдения, но и 
обновления прав человека. Она реша-
ется международным сообществом как 
на глобальном, так и на региональном 
уровнях [15]. На глобальном уровне, 
например, новая методология подхо-
дов к формированию каталога прав 
человека и иерархии этих прав обо-
значена среди стратегических задач 
и приоритетов, содержащихся в Резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН  
№ A/RES/52/2 от 08.09.2000 г. под на-
званием «Декларация тысячелетия» 
(Millenium Development Goals) или в 
материалах конференций ЮНЕСКО по 
этическим аспектам информационного 
общества в рамках программы «Ин-

формация для всех» («Кодекс этики для 
информационного общества», «Риж-
ские руководящие принципы по этике 
информационного общества»).

На региональном уровне активную 
роль в этом процессе играет Совет 
Европы – первая европейская между-
народная организация, созданная в 
1949 г., которая провозгласила защиту 
прав человека своей главной задачей. 
С этой целью в 1950 г. была принята 
«Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод» (ЕКПЧ) 
и обеспечен механизм ее реализации. 
За годы ее существования ни одно из 
прав, зафиксированных в документе, 
не было поставлено под вопрос, в то же 
время новые конвенции и документы 
Совета Европы уточняли и развивали 
положения ЕКПЧ. Относительно про-
блематики прав человека в информаци-
онном обществе хотелось бы обратить 
внимание на важное методологическое 
и практическое значение специальной 
Декларации Комитета министров Со-
вета Европы о правах человека в ин-
формационном обществе. Документ 
этот, на наш взгляд, не в полной мере 
освещается и учитывается в современ-
ной исследовательской литературе по 
правам человека.

Влияние информационно-ком-
муникационных технологий на пра-
ва человека и ценности демократии 
было впервые рассмотрено на евро-
пейской конференции министров в 
Греции в декабре 1997 г. Созданный 
впоследствии Комитет экспертов СЕ 
по информационному обществу раз-
работал проект документа, который 
был принят в мае 2005 г. под названи-
ем «Декларация Комитета министров 
о правах человека и верховенстве 
права в информационном обществе» 
(Declaration on Human Rights and the 
Rule of Law in the Information Society) 
[16]. Она относится к так называемо-
му «мягкому» международному за-
конодательству (soft law) и носит ре-
комендательный, а не обязывающий 
характер. Тем не менее, ее положения 
– важный ориентир, указывающий на 
новые конституционные ценности ин-
формационного общества.

Основная идея Декларации состоит 
в том, что такие ценности, как права 
человека, демократия, верховенство 
права, общественное согласие и дове-
рие между людьми, сохраняются при 



MAI 2014 29
LEGEA ŞI VIAŢA

использовании информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ). 
Структурно Декларация состоит из 
преамбулы и двух разделов. В преам-
буле подчеркивается, что все права, за-
крепленные в ЕКПЧ, в полном объеме 
сохраняют свою силу в информацион-
ную эпоху и должны быть защищены 
впредь вне зависимости от новых тех-
нологических достижений. В то же 
время информационные технологии 
могут предложить большие возмож-
ности для реализации прав человека, 
а отсутствие или ограничение доступа 
к ИКТ может лишить людей возмож-
ности реализовать свои гражданские 
права.

Первый раздел «Права человека в 
информационном обществе» содержит 
8 пунктов:

1. Право на свободу выражения, ин-
формации и коммуникаций.

2. Право на уважение к частной 
жизни и тайне переписки.

3. Право на образование и всеоб-
щий доступ к информационным техно-
логиям.

4. Запрет на рабство и принудитель-
ный труд.

5. Право на беспристрастный суд и 
запрет на внесудебное преследование.

6. Защита собственности.
7. Право на свободные выборы.
8. Свобода собраний.
По сути, перечисленные в Декла-

рации права и свободы полностью или 
частично повторяют список, приведен-
ный во многих других аналогичных 
документах, в частности в Междуна-
родном Билле о правах человека и пре-
дыдущих декларациях СЕ [17]. Однако 
есть и отличия. Впервые затронуты 
вопросы государственной и частной 
цензуры, защиты личной информации, 
обучения людей с целью оказания по-
мощи в оценке качества информации. 
Помимо этого, в документе говорится 
об этике в медиасфере и использовании 
информационных технологий для раз-
вития демократии и свободы собраний 
в киберпространстве.

Во втором разделе Декларации по-
казан новый механизм обеспечения 
прав и свобод. Подчеркивается, что 
построение всеобщего Информацион-
ного Общества, основанного на ува-
жении прав человека и верховенстве 
права, нуждается в новых формах со-
лидарности, сотрудничества и взаи-

модействия между правительствами, 
гражданским обществом, частным 
сектором и международными орга-
низациями. Таким образом, наряду с 
государствами и международными ор-
ганизациями в систему защиты прав 
человека включаются общественные 
организации и частные предприни-
мательские структуры. Задачей госу-
дарств-членов СЕ, как подчеркивается 
в Декларации, является не только обе-
спечение доступа к новым техноло-
гиям, но и принятие мер для защиты 
граждан от новых видов нарушения 
прав человека с использованием ИКТ. 
Институты гражданского общества, 
прежде всего через Конференцию 
международных неправительствен-
ных организаций, должны принять 
участие в создании единых мер регу-
лирования для наилучшего обеспече-
ния прав человека. Частному бизне-
су рекомендуется разработать меры 
саморегулирования для обеспечения 
права на частную жизнь, тайну пере-
писки, поддержание свободы выраже-
ния мнения и общения. Совет Европы, 
в свою очередь, будет повышать уро-
вень осведомленности с Конвенцией 
о киберпреступности и Дополнитель-
ным протоколом к ней, Конвенцией о 
защите физических лиц при автомати-
зированной обработке персональных 
данных [18], а также стимулировать 
присоединение к ним.

Перечисленные здесь документы 
относятся к так называемому «твер-
дому» международному законодатель-
ству (hard law) и имеют обязательный 
характер для подписавших их сторон. 
Особое значение приобретает Конвен-
ция о киберпреступности (или Буда-
пештская конвенция) СЕ [19], которая 
остается единственным официально 
действующим международным до-
говором по защите свободы, безопас-
ности и прав человека в Интернете. 
В преамбуле и ст. 15 этой Конвенции 
подчеркнута ее связь с принципами 
ЕКПЧ и Международного билля о 
правах человека. Сам документ пред-
усматривает целый спектр гарантий и 
условий против нарушений свободы 
выражения мнений, права на частную 
жизнь, а также обеспечения прав че-
ловека в случаях уголовного пресле-
дования. Дополнительный протокол 
к Конвенции направлен на борьбу с 
распространением через компьютер-

ные сети информации расистского и 
ксенофобского характера.

Выводы. Декларация Комитета 
министров СЕ о правах человека в ин-
формационном обществе – это первая 
международная декларация, призван-
ная обеспечить соблюдение прав че-
ловека в эпоху Интернета и современ-
ных технологий. Она является первой 
попыткой определения правовых ра-
мок в данной сфере и готовит почву 
для обновления принципов ЕКПЧ в 
киберэпоху. Анализ Декларации Ко-
митета министров и других докумен-
тов Совета Европы свидетельствует, 
что научный прогресс, развитие ИКТ 
порождают новые права человека, ко-
торых ранее не было и не могло быть, 
а уже известные права человека при-
обретают новый смысл и значение. 
Среди них, в частности, право на до-
ступ к информационным ресурсам, 
неприкосновенность частной жизни, 
свобода слова, защита интеллектуаль-
ной собственности и результатов твор-
ческой деятельности человека, инфор-
мационная безопасность общества и 
личности. Их закрепление и четкая 
фиксация в конституционных текстах 
являются важнейшим юридическим 
условием защиты прав человека в со-
временных условиях информационно-
го общества.
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Национальной академии правовых наук Украины

Summary
The present article is devoted to the problem of division of traditionally mandatory norms of law and overriding mandatory norms. 

The comparison is made between different approaches of resolving the very problem, envisaged in laws of various states as well as 
in scientific works of different legal researchers; legal nature of norms, potentially able to be provided with an overriding mandatory 
force. Specific attention is given to researching the interaction between overriding mandatory norms, directly specified as such by the 
law-maker, and norms of other legal fields with a purpose to establish certain their common feature to be applied while determining 
other norms of the same category.

Key words: overriding mandatory norm, conflict-of-law norm, private international law, territorial and/or personal scope of 
application.

Аннотация
Данная статья посвящена проблеме разграничения традиционных императивных норм права и сверхимперативных норм 

международного частного права. Проводится соотношение подходов к разрешению данной проблемы, предлагаемых в зако-
нодательствах различных государств и работах различных представителей правовой науки; осуществляется анализ правовой 
природы норм, потенциально способных быть наделенными сверхимперативным характером. Особое внимание уделяется 
исследованию взаимодействия сверхимперативных норм, прямо определенных в качестве таковых со стороны украинского 
законодателя, с нормами различных сфер права в целях установления некоего их общего признака, подлежащего использова-
нию при квалификации остальных норм данной категории.

Ключевые слова: сверхимперативная норма, коллизионная норма, международное частное право, территориальная и/
или персональная сфера применения.

Постановка проблемы. Защита 
основ правопорядка государ-

ства от негативного влияния иностран-
ного права является общепризнанным 
принципом международного частного 
права. Одним из механизмов такой за-
щиты является оговорка о сверхим-
перативных нормах, возникновение 
которой стало результатом растущего 
вмешательства государства в традици-
онную сферу частноправового регули-
рования на фоне интенсификации меж-
дународных коммерческих отношений. 
Однако как в Украине, так и в любой 
другой стране мира эффективность 
применения данного механизма ослож-
нена тем, что не решен вопрос о круге 
норм права, подлежащих причислению 
к сверхимперативным, что порой не-
благоприятно сказывается на практике 
его применения к частноправовым от-
ношениям, осложненным иностран-
ным элементом.

Актуальность темы исследования  
обосновывается тем, что за 8 лет суще-
ствования оговорки о сверхимператив-
ных нормах в правовой системе Укра-
ины не существует ни одного моно-
графического научного исследования, 
посвященного данной тематике.

Состояние исследования. На се-
годняшний день отдельные аспекты 
применения сверхимперативных норм 

поднимались в исследованиях таких 
украинских ученых, как В.В. Василь-
ченко, А.С. Довгерт, В.И. Кысиль,  
В.Л. Чубарев и другие, которые, в част-
ности, и составили фундаментальную 
базу для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
отграничение категории сверхимпера-
тивных норм международного частно-
го права от сходных правовых катего-
рий, а также поиск критериев для их 
определения на примере анализа кон-
кретных нормативно-правовых актов 
Украины.

Изложение основного материала. 
Вряд ли потребует доказывания тезис 
о том, что защита государственного 
правопорядка реализуется не самой 
лишь оговоркой о сверхимперативных 
нормах, а непосредственно нормами 
права, которые такой оговоркой опос-
редуются.

В целом согласно теории права 
императивность является элементом 
общеобязательности как признака и 
свойства любой правовой нормы (как 
государственно-властного веления), 
независимо от того, к какому виду она 
относится на основании того или ино-
го классификационного критерия. При 
этом степень проявления императивно-
сти у разных видов норм не одинакова. 

Если в характеристике и функциониро-
вании одних норм, в частности импера-
тивных, она имеет определяющее зна-
чение и выступает на передний план, 
то в характеристике и функциониро-
вании других норм, в частности дис-
позитивных, императивность не имеет 
яркого проявления, а порой вообще 
может быть незаметной [1, c. 222-223].

Рассматривая императивность су-
губо в сфере международного частного 
права (далее – МЧП), В.В. Кудашкин 
также приходит к выводу, что данное 
явление является более широким, чем 
императивные нормы, ими не ограни-
чивается и охватывает практически все 
правовые формы и методы регулирова-
ния в МЧП [2].

Как известно, в МЧП принято раз-
граничивать традиционные импера-
тивные нормы внутреннего частного 
права и сверхимперативные нормы. 
Нормы первого вида подлежат приме-
нению к частноправовым отношениям, 
осложненным иностранным элементом 
только тогда, когда правовая система, 
которой такие нормы принадлежат, бу-
дет определена на основании коллизи-
онной нормы или выбора права сторон 
как компетентная для урегулирования 
соответствующих правоотношений. 
Зато нормы второго вида подлежат 
применению в любом случае, незави-
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симо от норм компетентной правовой 
системы. Ни выбор права сторонами 
правоотношений, ни коллизионные 
нормы не способны устранить их при-
менения.

По этому поводу стоит процити-
ровать вывод, сделанный чешским 
юристом С. Травничковой: «В целом 
каждая сверхимперативная норма яв-
ляется императивной нормой права, ко-
торая имеет особый характер и особую 
силу, однако не каждая императивная 
норма права может считаться сверх-
императивной нормой» [3]. Вывод об 
обратном, по сути, означал бы воз-
ведение границ экстерриториального 
применения иностранных норм права 
в пределы действия принципа свободы 
договора. Как следствие, возможность 
осуществления защиты субъективных 
прав, возникающих под действием 
иностранного права, станет практиче-
ски невозможной, и целесообразность 
самого существования отрасли МЧП 
будет поставлена под сомнение.

Закрепляя оговорку о сверхимпе-
ративных нормах, законодатели госу-
дарств мира определяют различные 
подходы к определению сверхимпера-
тивности нормы права. Так, в одних 
государствах, например, Грузии, Кир-
гизской Республике, Республике Бела-
русь, Республике Узбекистан, Украине 
и других государствах, которыми было 
заимствовано формулировку оговорки 
о сверхимперативных нормах из ст. 7 
Римской конвенции о праве, примени-
мом к договорным обязательствам 1980 
г., основания для отнесения нормы пра-
ва к сверхимперативной не урегулиро-
ваны вообще. В других государствах 
отнесение нормы права к категории 
сверхимперативной подлежит осу-
ществлению на основании некоторого 
обобщенного критерия. Так, среди про-
чего, в законодательствах Республики 
Армения, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации таким критерием 
является особое значение нормы для 
обеспечения прав и интересов участ-
ников гражданского оборота, если 
указание на сверхимперативность не 
содержится непосредственно в самой 
норме; в законодательствах Итальян-
ской Республики и Республики Болга-
рия таким критерием является особый 
предмет и цель нормы права, в Швей-
царии – особое предназначение нормы 
права, в Чешской Республике – пред-

мет нормы права. Приведенное выше 
позволяет прийти к следующим двум 
выводам: во-первых, сверхимператив-
ность нормы права является следстви-
ем ее особой важности для соответ-
ствующего государства, а во-вторых, 
задача по установлению такой особой 
важности возлагается на суд или дру-
гой правоприменительный орган. По 
этому поводу еще российский доре-
волюционный ученый-цивилист И.А. 
Покровский отмечал: «Там, где про-
блема создает наибольшие трудности, 
где желаемая норма нелегко поддается 
формулировке, где вопрос является не 
в полной мере разрешенным, законо-
датель прибегает к своему излюблен-
ному приему – применяет какое-либо 
общее выражение, создает один из так 
называемых «каучуковых» параграфов, 
предоставляя дальше судам и юриспру-
денции вложить в него надлежащее 
содержание. Прием, конечно, соблаз-
нительный, однако представляет собой 
не решение проблемы, а уклонение от 
нее» [4, c 103-104]. С другой стороны, 
наделение нормы сверхимперативным 
характером зависит от избранной го-
сударством конкретной правовой по-
литики, которая способна изменяться 
в зависимости от условий социально-
экономической среды. Соответствен-
но, закрепление на законодательном 
уровне дополнительных и/или более 
конкретных критериев в целях сужения 
круга оцениваемых норм избавит дан-
ный регулятор желаемой гибкости.

В правовой науке уже делались 
попытки определить те сферы обще-
ственной жизни, которые подлежат 
регулированию сверхимперативными 
нормами. Так, например, Т. Хартлей 
выделяет сверхимперативные нормы, 
направленные на защиту интересов 
слабой стороны в договоре и/или обе-
спечивающие социальные, политиче-
ские и экономические интересы со-
ответствующего государства [5]. Г.К. 
Мосс предлагает различать сверхим-
перативные нормы, направленные на 
защиту слабой стороны в договоре и/
или на защиту экономики [6]. Е.В. Баб-
кина считает, что сверхимперативные 
нормы преследуют следующие цели: 
защита слабой стороны в договоре, 
защита прав третьей стороны, обеспе-
чения правопорядка и общественной 
безопасности [7]. Среди отраслей пра-
ва, в которых, по мнению ученых, чаще 

всего встречаются нормы сверхимпе-
ративного характера, выделяют анти-
монопольное, банковское, валютное, 
таможенное, трудовое, страховое пра-
во, право окружающей среды, право-
вое регулирование экспортно-импорт-
ного контроля и другие. Такие отрасли 
имеют смешанную правовую природу, 
сочетая в себе частноправовые и пу-
блично-правовые основы.

Следовательно, для определения 
круга императивных норм, которые в 
сфере МЧП наделяются сверхимпера-
тивным характером, прежде всего не-
обходимо решить вопрос об их соот-
ношении с нормами публичного права, 
которое, по словам В. Павича, является 
неизменно богатым источником импе-
ративных норм [8, c. 194].

В теории права под публичным 
правом понимают правовую сферу, в 
основе которой лежат государствен-
ные/публичные интересы, то есть само 
построение и деятельность государ-
ства как публичной власти, регламен-
тация деятельности государственного 
аппарата, должностных лиц, госу-
дарственной службы, преследования 
правонарушителей, уголовная и адми-
нистративная ответственность и т. д. – 
институты, построенные в вертикаль-
ной плоскости на принципах субор-
динации, требуя императивный метод 
правового регулирования [9, c. 78-79]. 
Несмотря на то, что в сфере МЧП кол-
лизии правопорядков касаются именно 
частноправового регулирования, про-
цесс сближения между частным и пу-
бличным правом неотвратимо приво-
дит к вовлечению и публичного права. 
Например, Н.Г. Доронина констатиру-
ет, что коллизии экономического регу-
лирования различных государств не-
избежно привлекают нормы, имеющие 
публично-правовой характер, целью 
которых является защита публичных, 
то есть государственных интересов 
[10, c. 119]. Очевидно, что нельзя себе 
представить, чтобы такие нормы пред-
полагали возможность отступления 
от их предписаний в случае отсылки 
коллизионной нормы к иностранному 
праву.

Более того, вывод о сверхимпера-
тивном характере публично-правовых 
норм является весьма важным для 
МЧП Украины, поскольку введение 
в правовую систему последней ого-
ворки о сверхимперативных нормах  
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(ст. 14 Закона Украины «О междуна-
родном частном праве» [11]) произо-
шло одновременно с расширением объ-
ема компетентного иностранного пра-
ва, применимого в силу коллизионных 
норм, за счет включения в него также 
публично-правовых норм (ст. 6 Закона 
Украины «О международном частном 
праве» [11]). Само собой разумеется, 
что допуская применение иностранно-
го публичного права, законодатель ни в 
коем случае не допускал возможность 
устранения отечественного публично-
го права. И именно оговорка о сверх-
императивных нормах стала средством 
их правовой защиты в том числе. В 
судебной практике Украины в качестве 
сверхимперативных были квалифици-
рованы императивные нормы, среди 
прочего, Таможенного кодекса Украи-
ны, Закона Украины «О карантине рас-
тений», Закона Украины «О семенах и 
усадебном материале».

Но с другой стороны, наличие осо-
бо важного государственного/публич-
ного интереса в основе сверхимпера-
тивных норм не означает, что такие 
нормы не существуют в сфере частного 
права. Напротив, по мнению немецких 
ученых Х. Коха, В. Магнуса и П. Вин-
клер фон Моренфельса, в частноправо-
вых нормах государственный интерес 
может также четко фиксироваться, на-
пример, в государственных и коллек-
тивных правах на участие в управлении 
предприятиями, различных разрешени-
ях и т. д. Тем самым наличие государ-
ственного интереса проявляется таким 
образом, что норма уже не служит ис-
ключительно для установления равен-
ства между партнерами [12, c. 152].

В правовой науке предлагаются 
различные основания для определения 
сверхимперативности норм частного 
права. Так Г.К. Мосс считает, что за-
ключение о сверхимперативности нор-
мы должно базироваться на ее функ-
ции, политике, лежащей в ее основе, 
а также совокупности интересов, во-
влеченных в конкретном случае [6].  
П. Майер считает, что сверхимператив-
ность нормы права является следстви-
ем предназначения такой нормы, с од-
ной стороны, и сферы действия такой 
нормы, определенной непосредственно 
законодателем, – с другой [13, c. 289]. 
То есть мы снова возвращаемся к вы-
воду о том, что сверхимперативность 
нормы права может быть определена 

только в результате ее соответствую-
щей квалификации судом и/или право-
применительным органом в каждом 
конкретном случае.

Однако из такого вывода суще-
ствуют и исключения. В случае, когда 
норма права расценивается самим за-
конодателем как такая, что не предпо-
лагает отклонений от ее предписания 
при любых обстоятельствах, в том 
числе в силу коллизионной нормы, та-
кая норма может быть определена как 
сверхимперативная непосредственно 
на законодательном уровне. Соот-
ветствующий эффект обеспечивается 
путем введения в структуру сверхим-
перативной нормы так называемого 
«квалифицирующего элемента», то 
есть указания на ее территориальную 
и/или пространственную сферу дей-
ствия, выделяя ее, таким образом, из 
общей массы императивных норм. Как 
следствие, сложный процесс оценки 
судом и/или иным правоприменитель-
ным органом целей и сущности нормы 
права на предмет сверхимперативно-
сти заменяется простым процессом 
определением наличия необходимого 
состава правоотношений, охватывае-
мого сферой действия сверхимператив-
ной нормы. В качестве примера можно 
привести ч. 2 ст. 17 Закона Украины «О 
государственном контроле за междуна-
родными передачами товаров военного 
назначения и двойного использова-
ния», в которой говорится: «Субъекту 
хозяйствования Украины запрещает-
ся заключать внешнеэкономические 
договоры (контракты) о междуна-
родных передачах любых товаров или 
участвовать в их выполнении любым 
иным способом, чем это предусмотре-
но настоящим Законом, если им стало 
известно, что такие товары могут 
быть использованы иностранным го-
сударством или иностранным субъ-
ектом хозяйственной деятельности в 
целях создания оружия массового унич-
тожения или средств его доставки» 
[14]. Такое обязательство возлагается 
на украинские предприятия независи-
мо от места заключения внешнеэконо-
мического договора и/или независимо 
от права государства, регулирующего 
права и обязанности сторон.

Иногда функцию «квалифицирую-
щего элемента» также может выполнять 
односторонняя коллизионная норма, 
которая отсылает не к праву государ-

ства в целом, а к конкретным нормам 
такого права. Например, ст. 55 Закона 
Украины «О международном частном 
праве» определяет, что право на брак 
дается законом любому из лиц, которые 
подали заявление о заключении брака, 
но в случае заключения брака в Украине 
применяются требования Семейного ко-
декса Украины относительно оснований 
недействительности брака [11].

Наличие в правовой системе сверх-
императивных норм, прямо опреде-
ленных законодателем, является до-
статочно редким явлением, поскольку 
в большинстве случаев законодатель 
не обременяет себя предсказаниями 
характера применения нормы права 
к частноправовым отношениям, ос-
ложненным иностранным элементом.  
С другой стороны, даже небольшое ко-
личество таких норм позволяет путем 
анализа их сущности, целей, функций, 
а также взаимодействия с другими эле-
ментами системы права определить не-
кие общие признаки таких норм.

В качестве примера следует упо-
мянуть вышеприведенный запрет на 
заключение внешнеэкономических до-
говоров (контрактов) о международных 
передачах товаров военного назначения 
и/или двойного использования, закре-
пленный в ч. 2 ст. 17 Закона Украины «О 
государственном контроле за междуна-
родными передачами товаров военного 
назначения и двойного использования» 
[14], который получил сверхимператив-
ный характер вследствие его направ-
ленности, во-первых, на исполнение 
международного обязательства соглас-
но ст. 1 Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия от 1 июля 1968 
г., который вступил в силу в Украине 5 
декабря 1994 г. («никоим образом не по-
могать, не поощрять и не побуждать 
какое-либо государство, не обладающее 
ядерным оружием, к производству или 
приобретению любым иным способом 
ядерного оружия или других ядерных 
взрывных устройств, а также контро-
ля над таким оружием или взрывными 
устройствами») [15]; во-вторых, на за-
щиту национальных интересов и нацио-
нальной безопасности Украины, угрозу 
которым согласно ст. 7 Закона Украины 
«Об основах национальной безопасно-
сти Украины», среди прочего, состав-
ляют возможность незаконного ввоза  
в страну средств массового пораже-
ния, опасность техногенного, в том  
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числе ядерного и биологического,  
терроризма [16].

Другим известным примером сверх-
императивной нормы является ч. 3 ст. 31  
Закона Украины «О международном 
частном праве», которая предусматрива-
ет обязательность заключения внешнеэ-
кономического договора в письменной 
форме, если хотя бы одной из его сторон 
является украинское физическое или 
юридическое лицо [11]. Данная норма 
возникла в отечественной правовой си-
стеме еще в бытность СССР, составляя 
один из основных элементов монопо-
лии внешней торговли. Тем не менее, 
несмотря на получение Украиной неза-
висимости и провозглашение свободы 
внешнеэкономической деятельности, 
данное требование было сохранено в 
целях сохранения определенности отно-
шений с иностранными контрагентами, с 
одной стороны, и обеспечения контроля, 
прежде всего валютно-финансового и та-
моженного, за осуществлением внешне-
экономической деятельности – с другой. 
Так, во-первых, договор с нерезидентом, 
оформленный в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства 
Украины, является одним из оснований 
для перевода уполномоченными банками 
и другими финансовыми учреждениями 
средств в национальной и иностранной 
валюте в пользу (на счет) нерезидентов, в 
соответствии с п. 1 Постановления прав-
ления Национального банка Украины  
«О переводе средств в национальной и 
иностранной валюте в пользу нерезиден-
тов и некоторых операциях» № 597 от  
30 декабря 2003 г [17]. Во-вторых, внеш-
неэкономический договор или документ, 
который его заменяет, является одним из 
документов, подтверждающих таможен-
ную стоимость товаров, и подается вме-
сте с таможенной декларацией в орган 
доходов и сборов согласно ст. 53 и ст. 58 
Таможенного кодекса Украины [18].

Оба вышеприведенные примера уже 
дают возможность прийти к выводу, что 
критериями для установления сверхим-
перативности нормы права можно счи-
тать следующее: 1) направленность нор-
мы на обеспечение реализации между-
народно-правовых обязательств Украи-
ны во внутригосударственной правовой 
системе; 2) направленность нормы на 
реализацию/поддержание специфиче-
ской государственно-правовой полити-
ки, пронизывающей одну или несколько 
сфер правового регулирования некоей 

целостной идеей; 3) следствием несо-
блюдения нормы любой из сторон пра-
воотношений может стать препятствие 
их дальнейшей реализации и/или во-
обще признание их противоправными. 
Таким образом, прямо определяемые 
законодателем сверхимперативные нор-
мы могут и должны служить основой 
для выработки судами и/или иными 
правоприменительными органами над-
лежащего правового инструментария в 
целях упрощения определения сверх-
императивного характера иных норм 
права в рамках соответствующей право-
вой системы.

Выводы. Таким образом, сверхим-
перативным свойством могут наделять-
ся нормы как публичного, так и част-
ного права. При этом определяющим 
их признаком является формирование 
конкретной государственно-правовой 
политики, которая затрагивает, среди 
прочего, частноправовые отношения, 
осложненные иностранным элементом, 
и ввиду этого требует устранить приме-
нение какого-либо иного права, нежели 
права, к которому они принадлежат. Од-
нако ввиду того, что политика каждого 
государства подвержена изменениям, 
сверхимперативность нормы права не 
может оставаться статичной, что тре-
бует осуществления ее оценки судом и/
или иным правоприменительным орга-
ном в каждом конкретном случае.
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Summary
In this article author, investigating, proves argued, that corporate laws are an independent legal bargain item. Thus, in-process 

clearly outlined, concerning the declared theme, positions of scientists and analytic geometry of judicial practice in relation to 
determination of legal nature of corporate laws and them turnover. Referring and analyzing claim of scientists, normative base, the 
specific of legal bargain item that is sent to acquisition or stopping of corporate laws is outlined. The analysis of current legislation 
of Ukraine comes true and his defects are outlined certain concerning adjusting of corporate relations that arise up at alienation and 
realization of corporate laws. In addition, an author is do substantial conclusions that have a theoretical and practical value, the certain 
ways of perfection of existent legislation offer.

Key words: corporate laws, legal bargain item, subject of agreement, turnover of corporate laws, origin of corporate laws, 
alienation of corporate laws, civil turnover.

Аннотация
В данной статье автор аргументированно доказывает, что корпоративные права являются самостоятельным предметом 

правовой сделки. При этом в работе четко очерчены позиции ученых по поводу заявленной темы и аналитика судебной 
практики относительно определения юридической природы корпоративных прав и их оборотоспособности. Ссылаясь на нор-
мативную базу и анализируя утверждение ученых, очерчена специфика предмета правовой сделки, который направлен на 
приобретение или прекращение корпоративных прав. Осуществляется анализ действующего законодательства Украины и 
определяются его недостатки по поводу регулирования корпоративных отношений, которые возникают при отчуждении и 
реализации корпоративных прав. Кроме того, автором сделаны существенные выводы, которые имеют теоретическое и прак-
тическое значение, предложены определенные пути совершенствования существующего законодательства

Ключевые слова: корпоративные права, предмет правовой сделки, предмет договора, оборотоспособность корпоратив-
ных прав, возникновение корпоративных прав, отчуждения корпоративных прав, гражданское обращение.

Постановка проблемы. Кор-
поративные правоотношения 

в Украине динамически развиваются 
и приобретают широкий оборот. По-
этому государство уделяет особенное 
внимание надлежащей правовой регла-
ментации реализации корпоративных 
прав, о чем свидетельствует принятие 
значительного количества законов и 
подзаконных документов. Актуаль-
ность темы исследования проявляется 
в том, что как в нормативно-правовых 
актах 90-х гг. прошлого века, так и в 
современных в основном уделяется 
внимание правовому регулированию 
осуществления корпоративных прав. 
А специальные правовые нормы, кото-
рые бы учитывали специфику приоб-
ретения и прекращения корпоративных 
прав, практически отсутствуют. Поло-
жение Гражданского кодекса Украины 
относительно отдельных видов дого-
воров не в состоянии обеспечить эф-
фективное обращение корпоративных 
прав на основании правовой сделки, 
поскольку не учитывают специфику 
предмета договора и природу корпора-
тивных прав.

Цель и задачи статьи. Вышеу-
помянутое обуславливает необходи-
мость научного подхода к решению 

существующих в законотворческой и 
практической деятельности проблем, 
связанных с приобретением и прекра-
щением корпоративных прав на осно-
вании правовой сделки.

Состояние исследования. На-
учные исследования смежных тем в 
отрасли корпоративного права и до-
говорного права осуществляли такие 
известные ученые, как Н. Белкин,  
М. Брагинский, В. Васильева, Н. Глусь, 
Ю. Жорнокуй, О. Кибенко, В. Коссак, 
В. Кравчук, Н. Кузнецова, В. Луць,  
С. Томчишен, И. Саракун, И. Спасибо-
Фатеева, О. Швыденко и другие.

Изложение основного материала. 
Предмет правовой сделки является тем 
системосоздаваемым признаком, кото-
рый позволяет выделить определенную 
совокупность договоров в отдельную 
группу. В юридической литературе по-
нятие «предмет договора» определяют 
по-разному.

Часть взглядов по этому вопросу 
совпадает с позицией законодателя, 
изложенной в ГК Украины. Напри-
мер, М. Агарков считал предметом 
договора определенную вещь, по по-
воду которой заключается договор  
[1, с. 205]. Другая позиция связывает 
предмет договора с действиями, которые 

должны быть совершены по договору  
[2, с. 13]. Отдельные исследователи от-
мечают, что предмет договора может 
быть разным: как имущество, так и 
определенные действия или результат 
фактических действий [3, с. 431-432]. 
В соответствии с третьей позицией, ав-
торы засчитывают к предмету договора 
как действия, которые должны быть 
совершены, так и вещи, с которыми со-
вершатся соответствующие действия 
[4, с. 168-172]. При этом трудно выде-
лить однозначных сторонников той или 
иной позиции, поскольку часто авторы 
в пределах одного труда выражают 
противоположные мнения, что мы про-
иллюстрируем ниже.

Появляется вопрос о том, что явля-
ется предметом договоров, которыми 
опосредствует переход корпоративных 
прав. Например, о корпоративных пра-
вах как самостоятельном объекте пра-
вовой сделки идет речь в ст. 11 Закона 
Украины «Об управлении объектами 
государственной собственности». Дан-
ной нормой предусматривается, что с 
полномочным представителем государ-
ства заключается договор поручения из 
управления корпоративными правами 
государства [5]. Корпоративные права 
государства и активы субъектов ведения 
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хозяйства, в уставном капитале которых 
определена часть государства, в случае 
отчуждения подлежат оценке по мето-
дике, которая утверждается Кабинетом 
Министров Украины в соответствии с 
требованиями закона (ч. 1 ст. 169 ХКУ).

Относительно предмета правовой 
сделки как основания возникновения 
и прекращения корпоративных прав 
мнения специалистов в отрасли кор-
поративного права не однозначны. По 
мнению И. Спасибо-Фатеевой, пред-
метом отчуждения является часть в 
уставном капитале общества, которая 
по своей правовой природе является 
имущественным правом [6]. В. Крав-
чук считает, что предметом отчужде-
ния является именно часть в уставном 
капитале, поскольку корпоративные 
права являются вторичными и возни-
кают у лица, которое уже приобрело 
право собственности на долю [7]. Под-
держивает мнение ученых А. Народен-
ко, отмечая, что корпоративные права 
переходят с соответствующей ценной 
бумагой или определенной вещью, по-
этому можно утверждать, что такие 
права не могут рассматриваться как 
самостоятельный предмет купли-про-
дажи, поскольку они переходят в связи 
с переходом указанных объектов [8].

Другая группа ученых наоборот 
считает, что предметом правовой сдел-
ки являются именно корпоративные 
права. По мнению В. Васильевой, объ-
ектом корпоративных отношений яв-
ляется именно субъективное корпора-
тивное право. Возникнув и существуя 
между участником и самим юридиче-
ским лицом, корпоративное право как 
объект правоотношения одновременно 
становится объектом нового граждан-
ского правоотношения, с помощью ко-
торого опосредует переход корпоратив-
ного права от одного субъекта к дру-
гому [9, с. 44]. С. Томчишен считает, 
что право участника отчуждать свою 
часть в уставном (составном) капита-
ле (фонде) хозяйственного общества 
или другой хозяйственной организации 
является лишь правовой формой осу-
ществления и распоряжения корпора-
тивными правами [10, с. 23]. Поэтому 
в качестве предмета гражданско-право-
вых договоров должны выступать кор-
поративные права, которые являются 
самостоятельным объектом граждан-
ских прав. Как видим, мнения ученых 
разделились.

По нашему мнению, при выяс-
нении предмета правовой сделки 
следует обратить внимание на такие 
аспекты. Во-первых, ученые спра-
ведливо замечают, что переход части 
не означает одномоментное возник-
новение корпоративных прав. С этим 
стоит согласиться. Должны быть со-
вершенно определены дополнитель-
ные действия. Относительно части, 
то это регистрация изменений в сек-
торе регистрации юридических лиц 
регистрационной службы управлений 
(отделов) юстиции. Относительно 
акций – изменения в реестре акцио-
неров. Но совершение этих действий 
не свидетельствует о первичном воз-
никновении корпоративных прав у 
нового владельца, а лишь обусловлено 
их специфической природой и свиде-
тельствует о том, что законодатель, 
понимая их важность, пытается по-
высить безопасность процедуры их 
отчуждения. Во-вторых, в договорах 
на отчуждение важное значение име-
ет цель, которую ставят перед собой 
стороны. Продавец – получить сред-
ства, покупатель – получить возмож-
ность осуществления корпоративных 
прав (управлять обществом, получить 
дивиденды и так далее). Покупателя, 
как правило, не интересует часть. Для 
него важным является получить статус 
участника корпоративных правоотно-
шений и осуществлять корпоративные 
права. В-третьих, предусматривается, 
что сторонники концепции «части как 
объекта правовой сделки относитель-
но отчуждения корпоративных прав» 
базируются на представлениях о том, 
что отчуждению подлежат материаль-
ные объекты. Но как метко замечает В. 
Белов, сфера гражданского оборота – 
это сфера оборота субъективных граж-
данских (частных) прав, а не их объек-
тов имущественного происхождения 
[11, с. 76-77]. Тенденции развития со-
временного гражданского оборота яв-
ляются также тому подтверждением. 
Исходя из вышеприведенного, счита-
ем, что предметом правовой сделки 
относительно приобретения и прекра-
щения корпоративных прав являются 
именно корпоративные права.

Далее необходимо выяснить спец-
ифику корпоративных прав как пред-
мета правовой сделки относительно их 
отчуждения, с учетом особенной при-
роды корпоративных прав. Нормы ГК 

Украины и других нормативно-правых 
актов устанавливают определенные 
требования относительно того, что 
именно может быть предметом той или 
другой правовой сделки. Особенность 
правового регулирования исследуемых 
договоров (договор купли-продажи, 
мены, дара) в том, что хотя область 
вещей, которые могут быть их пред-
метом, практически одинакова, при 
характеристике предмета соответству-
ющей правовой сделки в законодатель-
стве употребляются разные термины.

Предметом договора купли-про-
дажи может быть товар, который есть 
у продавца на момент заключения до-
говора или будет создан (приобретен) 
продавцом в будущем (ч. 1 ст. 656 ГКУ). 
Кроме того, предметом данной право-
вой сделки могут быть имущественные 
права и право требования, если требова-
ние не имеет личного характера. Пред-
мет договора мены является несколько 
более ограниченным в сравнении с 
предметом договора купли-продажи. 
По договору мены (бартера) каждая из 
сторон обязывается передать второй 
стороне в собственность один товар в 
обмен на другой товар (ст. 717 ГКУ). 
Подарком могут быть подвижные вещи, 
в том числе деньги и ценные бумаги, а 
также неподвижные вещи. Подарком 
могут быть имущественные права, ко-
торыми даритель владеет или они могут 
возникнуть у него в будущем (ст. 718 
ГКУ). По договору ренты одна сторо-
на (получатель ренты) передает другой 
стороне (плательщик ренты) в собствен-
ность имущество, а плательщик ренты 
взаймы этого обязуется периодически 
выплачивать получателю ренту в форме 
определенной денежной суммы или в 
другой форме (ст. 731 ГКУ).

Таким образом, в одном случае 
употребляется для обозначения пред-
мета договора «товар», в ином случае 
используется «подвижные и неподвиж-
ные вещи, имущественные права» или 
же «имущество». Дефиниции, которые 
были разработаны еще советской пра-
вовой наукой и практически без изме-
нений имплементированы новым ГК 
Украины, являются не совсем совер-
шенными, если рассматривать корпо-
ративные права как предмет настоящих 
договоров.

Что же касается особенностей кор-
поративных прав как предмета право-
вой сделки, то следует исследовать 
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их в аспекте оборотоспособности и 
на предмет возможности отчуждения 
отдельных прав из совокупности кор-
поративных прав. Возникает вопрос, 
свидетельствует ли отсутствие импе-
ративного правила о запрете перехода 
части корпоративных прав об их раз-
решенности. Ведь если рассмотреть 
некоторые другие похожие объекты 
гражданских прав, то видно, что они в 
определенной степени делимы. Напри-
мер, авторские права на произведение 
у автора возникают в момент его созда-
ния. Неимущественное право остается 
за ними навсегда. Но имущественные 
права из этой совокупности автор мо-
жет отчуждать.

Относительно корпоративных прав 
В. Кравчук отметил, что корпоратив-
ные права являются делимыми по 
объему и неделимыми по содержанию 
[12, с. 261]. Характерным признаком 
оборотоспособности корпоративных 
прав является возможность перехода 
к другим лицам не только части уча-
стия в обществе в полном объеме, но и 
ее части. Так, часть в имуществе ООО 
может делиться бесконечно долго. От-
носительно акционерных обществ, то 
наименьшим неделимым объемом кор-
поративных прав является одна акция. 
Вместе с тем, вышеупомянутый автор, 
оспаривая первое мнение, отмечает, 
что отдельные элементарные корпо-
ративные права (право на дивиденд, 
право голоса, право на получение дей-
ствительной стоимости части и тому 
подобное) могут быть объектами са-
мостоятельных специальных корпора-
тивных правоотношений, поэтому сле-
дует признать их оборотоспособность  
[13, с. 12].

Метко отмечает В. Васильева ту 
особенность, что отчуждение части 
корпоративных прав (например, права 
на получение части прибыли без права 
на управление) является невозможным, 
поскольку это будет противоречить 
сущности и правовой природе созда-
ния и управления юридическим лицом 
(концепции корпоративного права как 
единого оборотоспособного объекта) 
[14, с. 111]. Развивая данную мысль, В. 
Бирюков вообще предлагает закрепить 
на законодательном уровне недели-
мость корпоративных прав [15, с. 26]. 
Таким образом, большинство ученых 
склоняются к мысли, что корпоратив-
ные права являются неделимыми.

Теперь попробуем изложить соб-
ственную позицию. Сначала пред-
ставим себе ситуацию, когда тройка 
основных корпоративных прав (право 
на управление юридическим лицом 
корпоративного типа, право на получе-
ние определенной части прибыли (ди-
видендов), право на получение активов 
корпорации в случае ее ликвидации) 
могла быть расщеплена. Например, 
наследодатель (основатель и владелец 
100% корпоративных прав) в завеща-
нии предусмотрит, что надлежащие 
ему корпоративные права следует рас-
пределить между наследниками следу-
ющим образом: одному дать право на 
управление, а другому право на полу-
чение дивидендов и части имущества 
в случае ликвидации. Понятно, что 
первый не будет заинтересован в функ-
ционировании предприятия, поскольку 
управление без наступления конечной 
цели теряет смысл. Второй наследник 
всячески будет пытаться ликвидиро-
вать предприятие, поскольку от его 
существования он не будет иметь ника-
кой выгоды. Поэтому в любом случае 
от такого расщепления юридическому 
лицу будет нанесен вред. Как видим, 
лишь владение корпоративными права-
ми в совокупности позволяет получать 
максимальную прибыль (следователь-
но, выгоду для участника, акционера), 
рост активов общества (следовательно, 
выгоду для корпорации в целом), нор-
мальное функционирование и развитие 
предприятия, в результате чего дости-
гается полезный социальный эффект 
(уплата налогов, собраний, рабочие 
места). Таким образом, достигается оп-
тимальное соотношение и баланс част-
ноправовых и публичных интересов.

Из анализа законодательства видно, 
что законодатель также рассматривает 
корпоративные права как единствен-
ный неделимый объект гражданских 
прав, хотя прямо об этом и не отмечает. 
Например, в соответствии с абз. 9 ч. 3 
ст. 40 Закона Украины «Об акционер-
ных обществах» в случае, если акция 
находится в общей собственности не-
скольких лиц, полномочия относитель-
но голосования на общем собрании 
осуществляется по их согласию одним 
из совладельцев или их общим пред-
ставителем.

Аналогичная позиция находит свое 
подтверждение в судебной практике. 
Так, по делу о признании договора за-

лога корпоративных прав не действи-
тельным суд отметил, что содержание 
корпоративных прав включает не толь-
ко имущественные, но и организацион-
ные элементы, ключевым из которых 
является право на управление юриди-
ческим лицом. Вместе с этим, корпо-
ративные права являются неделимыми 
по содержанию и могут делиться лишь 
по объему [16]. Поэтому из анализа вы-
шеотмеченного приходим к выводу, что 
корпоративные права являются недели-
мыми и представляют единое целое.

Исследовано, что корпоративные 
права включают в себе имуществен-
ные, неимущественные, организацион-
ные права. Но все они взаимосвязаны. 
Поэтому в целом приходим к выводу, 
что корпоративные права являются 
единственным оборотоспособным объ-
ектом. Вся совокупность корпоратив-
ных прав на основании правовых сде-
лок отчуждается вместе.

Особенность договоров относи-
тельно распоряжений корпоратив-
ными правами обусловливается еще 
и тем, что лицо, которое отчуждает 
корпоративные права, как владелец 
корпоративными правами может рас-
поряжаться по своему собственному 
усмотрению без необходимости пре-
доставления согласия на это другими 
участниками общества (ст. 319 ГКУ), 
а также как участник корпоративных 
правоотношений должно считаться с 
определенными ограничениями и за-
претами (например, запретом на от-
чуждение третьим лицам, если это 
предусматривается уставом общества, 
подавляющим правом других участни-
ков общества на приобретение отчуж-
даемой части).

При анализе корпоративных прав 
как предмета правовой сделки невоз-
можно обойти вниманием вопрос их 
оборотоспособности. Оборотоспо-
собность объектов гражданских прав 
– это возможность осуществления 
относительно них правовых сделок 
и других юридических действий. С 
одной стороны, объекты гражданских 
прав могут свободно отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому 
в порядке правопреемства или насле-
дования либо иным образом, если они 
не изъяты из гражданского оборота, 
не ограничены в обороте или не явля-
ются неотъемлемыми от физического 
или юридического лица (ч. 1 ст. 178 
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ГКУ). Вместе с тем, общеизвестными 
являются такие ограничения обраще-
ния корпоративных прав, как невоз-
можность отчуждения акций ЧАТ не-
акционерам общества, необходимость 
при продаже части ООО предложения 
купить ее другим участникам. Право-
вой основой для ограничений, кото-
рые установлены корпоративным за-
конодательством, является положение  
ч. 2 ст. 178 ГК Украины. В частности, 
в ней вспоминается, что определенные 
объекты гражданских прав могут при-
надлежать лишь определенным участ-
никам оборота.

Причины ограничений в оборо-
тоспособности кроются в особенной 
природе корпоративных прав. Ведь 
при отчуждении части в уставном ка-
питале общества происходит переход 
совокупности прав и обязанностей. 
Владелец корпоративных прав может 
иметь определенные невыполненные 
обязанности перед соответствующей 
хозяйственной организацией и други-
ми владельцами корпоративных прав. 
Поэтому процесс отчуждения корпо-
ративных прав юридически является 
сложнее, чем отчуждение имущества в 
форме вещей (за исключением отчуж-
дения акций публичных акционерных 
обществ).

В зависимости от степени оборо-
тоспособности вещи можно разделить 
на три группы: 1) вещи, которые на-
ходятся в свободном обращении. По 
общему правилу, они могут свободно 
отчуждаться без любых запретов или 
ограничений при условии, что они 
не изъяты из гражданского оборота;  
2) вещи, ограниченные в гражданском 
обращении. Такие вещи могут при-
надлежать лишь определенным норма-
тивно-правовыми актами участникам 
гражданского оборота, статус которых 
отвечает установленным законодатель-
ством требованиям, или при условии 
получения соответствующего разре-
шения; 3) вещи, изъятые из граждан-
ского оборота. Так, Постановлением 
Верховного Совета Украины «О праве 
собственности на отдельные виды иму-
щества» от 17.06.1992 г. был утвержден 
перечень видов имущества, которое 
не может находиться в собственности 
граждан, общественных объединений, 
международных организаций и юриди-
ческих лиц других государств на терри-
тории Украины [17]. Вещи, изъятые из 

гражданского оборота, не могут быть 
предметом ни одной правовой сделки, 
которая опосредует приобретение и 
прекращение корпоративных прав.

В корпоративном законодательстве 
не закреплены специальные нормы от-
носительно принципов оборотоспособ-
ности корпоративных прав как само-
стоятельного предмета правовых сде-
лок. Лишь в ст. 116 ГК Украины идет 
речь об оборотоспособности одной из 
правомочностей корпоративных прав 
– праве осуществить отчуждение ча-
сти в уставном капитале общества или 
ценных бумаг, которые удостоверяют 
участие в обществе. В целом корпора-
тивные права являются свободными в 
обращении, то есть отчуждаются без 
любых запретов или ограничений. В 
перечне, закрепленном Постановлени-
ем, о части (акции) в хозяйственных 
обществах или корпоративных правах 
не идет речь. Поэтому корпоративные 
права к вещам, изъятым из оборота, не 
относятся.

Относительно вещей, которые огра-
ничены в гражданском обращении, то 
к таким относятся акции ЧАТ. Любая 
правовая сделка относительно приоб-
ретения и прекращения корпоративных 
прав возможна лишь для определенных 
участников корпоративных правоотно-
шений.

Поэтому корпоративные права с 
точки зрения их оборотоспособности 
разделяются на два вида: 1) ограни-
ченные в обращении. К ним относятся 
акции ЧАТ и других хозяйственных об-
ществ, если уставом прямо предусмо-
трено ограничение свободного обраще-
ния части; 2) такие, которые находятся 
в свободном обращении (акции ПАТ и 
других корпораций, если локальными 
корпоративными актами не предусмо-
трено другое).

Оборотоспособность вещей в граж-
данском обращении устанавливается 
законом и другими подзаконными нор-
мативно-правовыми актами. Но корпо-
ративные права в этом аспекте имеют 
свою особенность. В соответствии с 
ч. 2 ст. 147 ГК Украины отчуждение 
участником общества с ограниченной 
ответственностью своей части третьим 
лицам допускается, если другое не 
установлено уставом общества. Поэто-
му, в отличие от других объектов граж-
данских прав, оборотоспособность 
корпоративных прав может ограни-

чиваться не только законом (примеры 
которых были приведены выше), но и 
учредительными документами (уста-
вом, учредительным договором, корпо-
ративными правовыми сделками).

Делаем вывод, что оборотоспособ-
ность корпоративных прав может огра-
ничиваться законом, учредительными 
документами, корпоративными право-
выми сделками.

По мнению О. Винника, к огра-
ничениям, которые влияют на оборо-
тоспособность корпоративных прав, 
относят такие: закрепление пода-
вляющего права покупки за другими 
участниками хозяйственного общества  
(ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 166 
ГКУ, ч. 3 ст. 81 ХКУ); установление 
запрета отчуждать корпоративные 
права вообще (ч. 3 ст. 166 ГКУ) или 
только третьим лицам (лицам, кото-
рые не являются участниками или 
членами общества) (ч. 2 ст. 147, ч. 3 
ст. 166 ГКУ); требование предоставле-
ния согласия на отчуждение другими 
участниками хозяйственного общества  
(ч. 1 ст. 127 ГКУ); необходимость вне-
сения в учредительные документы и 
государственную регистрацию измене-
ний относительно состава участников 
(членов), связанных с фактом отчуж-
дения корпоративных прав (ч. 2 ст. 82 
ХКУ) [18, с. 99].

Если с первыми утверждениями 
можно согласиться, то последнее ка-
жется спорным. Вряд ли необходи-
мость внесения в учредительные до-
кументы и государственную регистра-
цию изменений относительно состава 
участников можно отнести к ограни-
чениям. Вместе с тем, к ограничениям, 
которые влияют на оборотоспособ-
ность корпоративных прав, относятся 
правила, предусмотренные Законом 
Украины «О хозяйственных обще-
ствах» относительно полных обществ. 
В частности, закреплено, что полными 
товарищами могут быть лишь лица, ко-
торые зарегистрированы как субъекты 
предпринимательской деятельности. 
Соответственно, отчуждаться их часть 
может лишь другим физическим ли-
цам-предпринимателям.

В некоторых государствах участ-
никами определенных корпораций 
(полного общества, коммандитного 
общества) могут быть резиденты этого 
государства. Таким образом, считаем 
целесообразным предложить несколь-
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ко иной перечень ограничений оборо-
тоспособности корпоративных прав: 
а) закрепление подавляющего права 
покупки за другими участниками хо-
зяйственного общества; б) установ-
ление запрета отчуждать корпоратив-
ные права вообще или только третьим 
лицам (лицам, которые не являются 
участниками или членами общества); 
в) требование предоставления согласия 
на отчуждение другими участниками 
хозяйственного общества; г) необхо-
димость статуса предпринимателя или 
гражданства государства, где данная 
корпорация осуществляет свою дея-
тельность.

Выводы. В договорах, которыми 
опосредуется переход корпоративных 
прав, предметом являются именно кор-
поративные права, а не часть или право 
на долю. Характерными признаками кор-
поративных прав как самостоятельного 
предмета правовой сделки являются сто-
имостная переменчивость корпоратив-
ных прав, невозможность отчуждения 
части прав (неделимость корпоративных 
прав), сочетание принципа свободы до-
говора (как владельца) и ограничений 
относительно распоряжения (как участ-
ника корпоративных правоотношений). 
Ограничениями, которые влияют на обо-
ротоспособность корпоративных прав, 
являются следующие: 1) закрепление 
подавляющего права покупки за други-
ми участниками хозяйственного обще-
ства; 2) установление запрета отчуж-
дать корпоративные права вообще или 
только третьим лицам (лицам, которые 
не являются участниками или членами 
общества); 3) требование предоставле-
ния согласия на отчуждение другими 
участниками хозяйственного общества; 
4) необходимость статуса предпринима-
теля или гражданства государства, где 
данная корпорация осуществляет свою 
деятельность. В отличие от других объ-
ектов гражданских прав, оборотоспособ-
ность корпоративных прав определяется 
законом, локальными корпоративными 
актами (уставом, учредительным догово-
ром и тому подобное) и корпоративными 
правовыми сделками.
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Татьяна ВОДОПЬЯН,
помощник судьи апелляционного суда Ровенской области

Summary
The theoretical research of individual’s capacity age graduation in civil law of Ukraine and other countries is provided in the 

article. The age graduation in civil law of Ukraine is considered and the civil capacity content of each minor’s group is disclosed. 
The age impact to individual’s capacity content in civil codes of different countries is analyzed. The impact of oldness to individual’s 
capacity is considered in the article. The principles of individual’s capacity age graduation in civil law are analyzed.
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Аннотация
В статье проводится исследование возрастной градации дееспособности в гражданском праве Украины и некоторых за-

рубежных стран. Рассматривается возрастная градация физических лиц в гражданском праве Украины и анализируется объем 
дееспособности каждой из групп лиц, не достигших совершеннолетия. Раскрывается влияние возраста на объем гражданской 
дееспособности в гражданских кодексах зарубежных стран. Рассматривается вопрос о влиянии старости на дееспособность 
физического лица. Анализируются принципы возрастной градации дееспособности физических лиц в гражданском праве.

Ключевые слова: возраст, дееспособность, физическое лицо, несовершеннолетний.

Постановка проблемы. Кате-
гория дееспособности являет-

ся одной из самых важных категорий 
гражданского права, поскольку выра-
жает способность лица принимать ак-
тивное участие в гражданских право-
отношениях. Гражданская дееспособ-
ность не может быть одинаковой для 
всех физических лиц. Она изменяется 
по составу и по объему в зависимости 
от определенных условий. Объем граж-
данской дееспособности устанавлива-
ется гражданским правом в соответ-
ствии с возрастом отдельных категорий 
физических лиц.

Актуальность темы исследования 
подтверждается недостаточной степе-
нью раскрытости темы: в настоящее 
время практически нет ни одной фун-
даментальной работы по исследованию 
дееспособности в Украине, влиянии 
возраста на ее объем, а также сравнении 
с возрастной градацией дееспособности 
в праве зарубежных стран.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем дееспособности 
осуществляется учеными З.В. Ромов-
ской, А.В. Барковым, Л.Г. Кузнецовой, 
Р.А. Стефанчуком, И.Д. Шпакидзе и 
другими, работы которых служили 
фундаментальной базой для исследова-
ния рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование возрастной градации де-
еспособности в Украине и некоторых 
зарубежных странах, система научных 
взглядов и нормативно-правового регу-
лирования по этой проблеме. Новизна 
работы заключается в том, что в данной 

работе сделана попытка исследовать 
принципы градации дееспособности в 
зависимости от возраста физического 
лица в законодательстве Украины и за-
рубежных стран.

Изложение основного материала. 
Способность действовать с юридиче-
ским эффектом предусматривает зре-
лую волю лица. Очевидно, что никаки-
ми предписаниями закона невозможно 
наделить индивида такими качествами 
личности, как сознание и воля, однако 
законодатель, с учетом наличия (или 
отсутствия) этих качеств, может и дол-
жен определить, кого из граждан он 
признает способным своими действия-
ми приобретать права и обязанности и 
отвечать за собственное поведение, то 
есть указывать, какие граждане призна-
ются дееспособными. Закон признает 
дееспособными всех граждан, однако 
не все лица имеют одинаковый объ-
ем дееспособности. Дееспособность 
зависит от степени психической зре-
лости лица, зрелость психики зависит 
от возраста и психического здоровья 
лица. Физические лица, которые не 
достигли определенного возраста, не 
владеют необходимым уровнем созна-
ния и воли, чтобы адекватно оценивать 
и разрешать все жизненные ситуации, 
в результате своего недостаточного 
психического и физического развития. 
Когда человек достигает определенно-
го возраста, он становится способным 
правильно оценивать свои действия, 
осознавать их значение и отвечать за 
совершенные правонарушения, то есть 
обнаруживать свою волю.

Во многих случаях закон придает 
юридическое значение действиям не-
совершеннолетних, поскольку станов-
ление и развитие сознания человека 
являет собой не скачкообразный, а по-
степенный и длительный процесс. При 
установлении возрастных критериев 
дееспособности берутся во внимание 
психическая зрелость субъекта и ха-
рактер общественных отношений.

Гражданский кодекс Украины раз-
деляет несовершеннолетних по возра-
сту на две основные категории: мало-
летние – лица, которые не достигли  
14 лет, и несовершеннолетние – лица в 
возрасте от 14 до 18 лет. Такой раздел 
отличается от возрастной градации по 
предыдущему гражданскому кодексу, 
где малолетними считались лица в воз-
расте до 15 лет, несовершеннолетними 
– лица от 15 до 18 лет. Уменьшение воз-
растной границы для расширения объ-
ема дееспособности кажется вполне 
оправданным с точки зрения современ-
ного развития общества и индивида в 
частности. Биосоциальное развитие 
современного ребенка в эпоху инфор-
мационного общества отличается от 
такового в предыдущих поколениях.

В соответствии со ст. 31 Граждан-
ского кодекса (далее – ГК) Украины 
физические лица, которые не достигли 
14 лет, владеют частичной дееспособ-
ностью.

Малолетнее лицо имеет право, во-
первых, самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки, а во-вторых, 
осуществлять личные неимуществен-
ные права на результаты интеллекту-
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альной, творческой деятельности, ко-
торые охраняются законом.

Частичный уровень дееспособ-
ности малолетних означает, что они 
могут самостоятельно совершать толь-
ко очень незначительный перечень 
сделок. Они могут совершать мелкие 
бытовые сделки, признаки которых 
установлены в ст. 31 ЦК Украины: 1) 
направленность на удовлетворение 
лицом своих бытовых нужд; 2) соот-
ветствие физическому, духовному или 
социальному развитию лица; 3) невы-
сокая стоимость предмета сделки. При 
этом важно, чтобы все эти признаки 
характеризовали данную сделку в со-
вокупности.

Следует отметить, что законодатель 
не дает определения понятию «невысо-
кая стоимость» предмета сделки, ведь 
для семей с разным уровнем матери-
ального обеспечения понятие «невы-
сокая стоимость» будет приобретать 
разное значение.

В литературе высказывается мне-
ние, что мелкая бытовая сделка долж-
на полностью выполняться сторонами 
в момент ее совершения, а потому она 
может совершаться или устно (ч. 1  
ст. 205 ЦК Украины), или путем осу-
ществления конклюдентных действий 
(ч. 2 ст. 205 ЦК Украины) [1, с. 100].

В законодательстве Украины не 
установлена нижняя граница возрас-
та, с наступлением которого лицо мо-
жет заключать какие-либо сделки. Как 
справедливо отмечает З.В. Ромовская, 
начало дееспособности зависит от 
уровня умственного и психического 
развития, среды, в которой живет лицо, 
социальной активности, поэтому инди-
видуализируется относительно каждо-
го конкретного ребенка. Ст. 174 Семей-
ного кодекса Украины определено, что 
ребенок является владельцем тех ве-
щей, которые приобретены родителями 
для обеспечения его развития, учебы 
и воспитания. Этой нормой законода-
тельно усилено обоснование нецеле-
сообразности установления минималь-
ного возрастного предела гражданской 
дееспособности ребенка [2, с. 244-245].

С 14 лет объем действий, которые 
ребенок может совершить в соответ-
ствии со своим качественно новым со-
стоянием умственного и психического 
развития, существенно расширяется. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет владеют неполной граждан-

ской дееспособностью. Объем непол-
ной дееспособности несовершенно-
летнего установлен ст. 32 ГК Украины. 
Физическое лицо в возрасте от 14 до  
18 лет кроме сделок, предусмотренных 
ст. 31 ГК Украины, имеет такие права: 
1) самостоятельно распоряжаться сво-
им заработком, стипендией или други-
ми доходами; 2) самостоятельно осу-
ществлять права на результаты интел-
лектуальной, творческой деятельности, 
которые охраняются законом; 3) быть 
участником (основателем) юридиче-
ских лиц, если это не запрещено зако-
ном или учредительными документами 
юридического лица; 4) самостоятельно 
заключать договор банковского вклада 
(счета) и распоряжаться вкладом, вне-
сенным им на свое имя (денежными 
средствами на счете).

Несовершеннолетнее лицо совер-
шает другие сделки по согласию ро-
дителей (усыновителей) или попечи-
телей.

Дееспособность несовершенно-
летних по качественному содержанию 
состоит из двух элементов. Первый 
отображает возможность самостоятель-
ных действий несовершеннолетних, а 
другой – возможность действий самих 
несовершеннолетних, но по согласию 
родителей, усыновителей, попечителей.

Принцип деления дееспособности 
в зависимости от возраста лица проис-
текает еще с античного права. В Рим-
ском праве дееспособность наступала 
с достижением определенного возрас-
та. По возрастному цензу лица разде-
лялись на три группы. Дети до 7 лет 
были абсолютно недееспособными. 
Девочки с 7 до 12 лет и мальчики с 7 до  
14 лет считались несовершеннолетни-
ми и были ограниченно дееспособны-
ми, а девушки с 12 лет и ребята с 14 до 
25 лет признавались совершеннолет-
ними и дееспособными, однако им мог 
быть назначен попечитель (куратор), 
что ограничивало их дееспособность, 
но несмотря на это, они могли состав-
лять завещание и жениться. После до-
стижения 25 лет отпадали всякие огра-
ничения дееспособности.

В Соборном Уложении 1649 года 
устанавливается гибкий возраст насту-
пления полной дееспособности – от 15 
до 20 лет. С переходом от феодального к 
буржуазному обществу изменялся граж-
данский оборот, и законодатель в XVIII 
веке повышает возраст наступления 

гражданской дееспособности. Так, для 
недвижимого имущества век наступле-
ния гражданской дееспособности был 
20 лет, для подвижного – 18 для мужчин 
и 17 для женщин. Возраст совершенно-
летия устанавливался в 20 лет. Обратим 
внимание, что по законодательству того 
времени, понятия совершеннолетия и 
полной дееспособности не совпадали в 
том смысле, что при достижении совер-
шеннолетия лицо не становилось пол-
ностью дееспособным. Лишь с 21 года 
молодое лицо становилось полностью 
дееспособным, при условии наличия 
отдельного или собственно нажитого 
имущества [3, с. 34].

В зарубежных правовых системах 
несовершеннолетние лица являются 
либо полностью недееспособными, 
либо ограниченно (частично) дееспо-
собными. Объем дееспособности не-
совершеннолетних в разных странах не 
одинаков.

Анализ норм ГК Российской Феде-
рации дает возможность утверждать, 
что лица до 6 лет признаются граж-
данским правом полностью недее-
способными. В соответствии со ст. 28 
ЦК РФ, малолетние в возрасте от 6 до  
14 лет вправе самостоятельно совер-
шать мелкие бытовые сделки; сделки, 
направленные на безвозмездное полу-
чение выгоды; сделки по распоряже-
нию средствами, предоставленными 
законным представителем или с со-
гласия последнего третьим лицом для 
определенной цели или для свободного 
распоряжения [4].

Несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет совершают сделки по 
письменному согласию своих закон-
ных представителей – родителей, усы-
новителей или попечителей. Несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
вправе самостоятельно, без согласия 
родителей, усыновителей и попечите-
ля, совершать следующее: 1) распоря-
жаться своими заработком, стипендией 
и иными доходами; 2) осуществлять 
права автора произведения науки, лите-
ратуры или искусства, изобретения или 
иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности; 
3) в соответствии с законом вносить 
вклады в кредитные организации и рас-
поряжаться ими; 4) совершать мелкие 
бытовые сделки и иные сделки, пред-
усмотренные п. 2 ст. 28 настоящего Ко-
декса.
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По Гражданскому кодексу Грузии 
дееспособность в полном объеме воз-
никает по достижении 18-летнего воз-
раста. Несовершеннолетние в возрасте 
до 7 лет (малолетние) являются неде-
еспособными (ст. 12). Несовершенно-
летние от 7 до 18 лет имеют ограничен-
ную дееспособность. Для действитель-
ности волеизъявления ограниченно 
дееспособного лица необходимо согла-
сие его законного представителя, за ис-
ключением случаев, когда ограниченно 
дееспособный получает по сделке вы-
году [5].

В Республике Беларусь граждан-
ская дееспособность возникает в пол-
ном объеме с наступлением совершен-
нолетия, то есть по достижении 18-лет-
него возраста. Несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет совершают 
сделки по письменному согласию сво-
их законных представителей – родите-
лей, усыновителей или попечителей.

Несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет вправе самостоятельно, без 
согласия своих законных представите-
лей, совершать следующее: 1) распоря-
жаться своими заработком, стипенди-
ей и иными собственными доходами;  
2) осуществлять права автора произ-
ведения науки, литературы или искус-
ства, изобретения или иного охраня-
емого законодательством результата 
своей интеллектуальной деятельности; 
3) вносить денежные средства в банки 
или небанковские кредитно-финансо-
вые организации и распоряжаться ими 
в соответствии с законодательством;  
4) совершать мелкие бытовые сделки 
и иные сделки, предусмотренные п. 2  
ст. 27 настоящего Кодекса. Несовер-
шеннолетние в возрасте до 14 лет впра-
ве самостоятельно совершать мелкие 
бытовые сделки; сделки, направленные 
на безвозмездное получение выгод, не 
требующие нотариального удостове-
рения или оформления либо государ-
ственной регистрации; сделки по рас-
поряжению средствами, предоставлен-
ными законным представителем или 
с согласия последнего третьим лицом 
для определенной цели или свободного 
распоряжения (ст. 27) [6].

Гражданский кодекс Республики 
Молдова закрепляет положение о том, 
что полная дееспособность физическо-
го лица возникает с наступлением со-
вершеннолетия, то есть по достижении 
18 лет (ст. 20). Несовершеннолетний, 

достигший 14 лет, совершает сделки 
с согласия родителей, усыновителей 
или попечителя, а в предусмотренных 
законом случаях – также и с согласия 
органа опеки и попечительства. Такой 
несовершеннолетний вправе самосто-
ятельно, без согласия родителей, усы-
новителей или попечителя, совершать 
следующее: a) распоряжаться заработ-
ком, стипендией и иными доходами, 
полученными в результате своей дея-
тельности; б) осуществлять права ав-
тора произведения науки, литературы 
или искусства, изобретения или иного 
охраняемого законом результата сво-
ей интеллектуальной деятельности; 
в) в соответствии с законом вносить 
вклады в финансовые учреждения и 
распоряжаться ими (ст. 21). Несо-
вершеннолетний в возрасте от 7 до  
14 лет вправе самостоятельно совер-
шать мелкие бытовые сделки, подле-
жащие исполнению в момент их со-
вершения; сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостове-
рения или государственной регистра-
ции прав, возникающих на основании  
таких сделок; сделки по сохранению 
(ст. 22) [7].

Гражданским кодексом Республики 
Польша установлено, что лица, не до-
стигшие 13-летнего возраста, являются 
недееспособными. С 13 до 18 лет физи-
ческие лица имеют ограниченную дее-
способность и имеют право совершать 
сделки с согласия родителей, кроме 
мелких бытовых сделок, и распоря-
жаться своим заработком. Полностью 
дееспособными они становятся с на-
ступлением совершеннолетия с 18 лет 
(ст. 10, 12, 15) [8].

В немецком праве лица в возрасте 
до 7 лет считаются абсолютно неде-
еспособными. Несовершеннолетний, 
достигший 7-летнего возраста, до  
18 лет ограничен в своей дееспособно-
сти. Для действительности волеизъяв-
ления несовершеннолетнего, которое 
не сводится к приобретению только 
правовых преимуществ, требуется со-
гласие его законного представителя. 
Договор, заключенный несовершенно-
летним без согласия своего законного 
представителя, считается действи-
тельным с момента заключения, если 
несовершеннолетний исполнит его на 
средства, предоставленные ему для 
этой цели или переданные в полное 

его распоряжение представителем или 
третьим лицом с согласия представите-
ля. Также несовершеннолетние могут 
совершать сделки, которые приносят 
им «правовую выгоду»; соглашения, 
совершенные в процессе эксплуатации 
предприятия, на которое несовершен-
нолетний имеет согласие родителей; 
заключения и расторжения трудового 
договора и связанных с его выполнени-
ем соглашений (параграфы 106−113).

Во Франции до достижения 18 лет 
несовершеннолетний считается неде-
еспособным, а его имуществом от его 
имени управляют родители (законные 
представители). Однако несовершен-
нолетний вправе самостоятельно за-
ключать сделки, получив разрешение 
родителей (законных представителей), 
а с 16-летнего возраста определенные 
соглашения, заключенные несовер-
шеннолетними, признаются действи-
тельными и при отсутствии такого со-
гласия.

В Англии до достижения 18 лет 
(21 год для США) дееспособность не-
совершеннолетних ограничена неза-
висимо от возраста. Дееспособность 
лиц определяется только кругом сде-
лок, которые несовершеннолетние мо-
гут заключать самостоятельно. Такие 
сделки делятся на определенные кате-
гории: мелкие бытовые сделки – сдел-
ки, которые обеспечивают жизненные 
потребности несовершеннолетних; 
отрицательные сделки – сделки, обя-
зывающие стороны исключительно 
поскольку несовершеннолетний не от-
кажется от их выполнения; безуслов-
но недействительные сделки; сделки, 
обязывающие несовершеннолетнего 
лишь при условии их признания после 
достижения совершеннолетия.

В гражданском праве Китая несо-
вершеннолетний в возрасте до 10 лет 
является полностью недееспособным, 
а старше 10 лет имеет ограниченную 
дееспособность и может вступать в 
определенные гражданские правоотно-
шения в соответствии со своим возрас-
том и интеллектом (ст. 12) [9].

В Японии полностью дееспособ-
ным лицо становится, когда достигает 
20 лет (ст. 4) [10]. Гражданский кодекс 
Филиппин устанавливает возраст дее-
способности с 21 года [11].

Говоря о возрасте как о факторе, 
влияющем на дееспособность, нельзя 
не учитывать то обстоятельство, что и 
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наступление старости может влиять на 
совершение каких-либо юридических 
действий.

Возрастной критерий определя-
ет наступление дееспособности, но с 
другой стороны, законодатель непосле-
дователен в своем стремлении связать 
дееспособность с возрастом. Так, Д.И. 
Мейер отмечает: «Физическое лицо до-
стигает такого возраста, в котором ум-
ственные способности его ослабевают, 
а с ними ослабевает и бывшая у него 
способность к гражданской деятель-
ности. Понятно, что и старость должна 
оказать известное влияние на юриди-
ческое положение физического лица»  
[12, с. 76].

По законодательству Российской 
империи в «Собрании малороссий-
ских прав 1807 года» предусматрива-
лось ограничение дееспособности лиц 
с достижением преклонных лет. Так, 
лица старше 70 лет теряли право быть  
опекунами.

В настоящее время современное 
гражданское законодательство не огра-
ничивает дееспособность лиц, достиг-
ших солидного возраста, что является 
вполне оправданным. Подобное ограни-
чение могло бы привести к значитель-
ным злоупотреблениям со стороны недо-
бросовестных лиц, прежде всего в сфере 
наследственных правоотношений.

В научной литературе идея об осо-
бенностях дееспособности лиц в пожи-
лом возрасте не нова. Так, И.Д. Шпакид-
зе впервые ввел в научный оборот тер-
мин «старческая дееспособность». Кро-
ме того, ученый отмечал, что от особен-
ностей лиц с симптомами старческого 
психоза, при наличии которого больные 
недееспособны, следует отличать осо-
бенности обычной старости [13, с. 21].

Исследователем А.В. Барковым 
предлагается в группу пожилых людей 
включать лиц от 65 лет и старше, а тер-
мин «старческая дееспособность» заме-
нить равнозначным понятием «дееспо-
собность лиц пожилого возраста» [14].

Анализируя нормы гражданского 
права о дееспособности, можно сде-
лать вывод о том, что возрастная гра-
дация дееспособности обычно бывает 
трехступенчатой. Гражданское право 
Украины, отображая психологические 
изменения, которые происходят у чело-
века в период его развития, разделяет 
несовершеннолетних на две основных 
группы: малолетние лица в возрасте 

до 14 лет и несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет. В соответствии 
с таким разделением эти группы фи-
зических лиц наделены определенным 
объемом дееспособности. Малолетние 
лица являются частично сделкоспособ-
ными, а несовершеннолетние владеют 
ограниченной сделкоспособностью.

По достижении совершеннолетия 
наступает полная дееспособность, воз-
раст совершеннолетия в разных стра-
нах устанавливается от 18 до 21 года. 
До наступления совершеннолетия 
физические лица обычно разделяется 
на две категории: малолетние и несо-
вершеннолетние. В гражданском праве 
можно определить два основных под-
хода к дееспособности малолетних лиц. 
Такие лица либо вовсе считается неде-
еспособными (в возрасте обычно до 
7), либо имеют частичную дееспособ-
ность и, как правило, могут совершать 
сделки в пределах своего умственного 
и психологического развития, направ-
ленные на удовлетворение их мелких 
бытовых нужд. Несовершеннолетние 
(как правило, подростки в возрасте от 
13 или 14 лет) до наступления совер-
шеннолетия могут совершать большее 
число юридически значимых действий 
как самостоятельно, так и с согласия 
родителей или иных законных пред-
ставителей. Иногда можно наблюдать 
и четырехступенчатую возрастную 
градацию дееспособности, например, 
в гражданском праве Российской Фе-
дерации.

Выводы. Возраст имеет важное 
значение для возможности физическо-
го лица своими действиями приобре-
тать права и обязанности, исполнять 
их и нести ответственность за их нару-
шение. Несомненное влияние на такую 
способность имеет процесс взросления 
человека. Гражданское право устанав-
ливает определенный возраст совер-
шеннолетия, когда лицо признается 
достигшим возраста, с которого оно 
самостоятельно выступает полноцен-
ным субъектом права. До наступления 
такого возраста гражданское право 
различных стран устанавливает опре-
деленную возрастную градацию несо-
вершеннолетних и соответствующий 
объем их дееспособности либо лиц 
установленного возраста недееспособ-
ными. Нельзя игнорировать тот факт, 
что с наступлением пожилого возраста 
также происходят определенные изме-

нения в умственных, интеллектуаль-
ных и психологических способностях 
физического лица, однако современное 
законодательство не связывает такой 
возраст с дееспособностью.

Список использованной литера-
туры:

1. Гражданский кодекс Украины : 
науч.-практ. комментарий [текст] : объ-
яснение, толкование, рекомендации 
по использованию позиций высших 
судебных инстанций Министерства 
юстиции, ученых, специалистов, юри-
стов, нотариусов, адвокатов, судей, 
преподавателей, студентов. – Т. 2: Фи-
зическое лицо / В.М. Кравчук [и др.]. –  
Х. : Страйк 2009. – 296 с. – (Серия 
«Комментарии и аналитика»).

2. Ромовская З.В. Украинское граж-
данское право. Общая часть. Академи-
ческий курс [текст] : учебник / З.В. Ро-
мовская. – 2-е изд., доп. – К. : Правовое 
единство ; Алерта ; КНТ, 2009. – 594 с.

3. Новицкая Т.Е. Физические лица в 
гражданском праве XVIII в. // Вестник 
Московского университета. Серия 11. 
Право. – 2004. – № 1. – С. 31–42.

4. Гражданский кодекс Российской 
Федерации, часть первая (в ред. от 18 
декабря 2006 г.) // Собрание законода-
тельства РФ. – 1994. – № 32. – С. 3301.

5. Гражданский кодекс Грузии от  
26 июня 1997 г. № 786-IIс // [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://web1.law.edu.ru/norm/norm.asp?n
ormID=1259884&subID=100122131,10
0122132,100123602,100123716,100123
749#text.

6. Гражданский кодекс Республики 
Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З // 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://pravo.by/world_of_law/text.
asp?RN=hk9800218#&Chapter=3.

7. Гражданский кодекс Республики 
Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 
г. // [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа : http://lex.justice.md/ru/325085.

8. Civil Law of the People’s Republic 
of Сhina, аdopted at the Fourth Session of 
the Sixth National People’s Congress on 
April 12, 1986 // [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://www.novexcn.
com/civil_law_1994.html.

9. Civil Code Act № 89 of 1896 // [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/
transaction/legislation/civil_code.pdf.



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 201444

10. The Civil Code of the Philippines 
Republic. Act № 386 June 18, 1949 // 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://www.chanrobles.com/
civilcodeofthephilippinesbook1.htm.

11. KODEKS CYWILNY USTAWA z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.
cywilnykodeks.pl.

12. Мейер Д.И. Русское граждан-
ское право : в 2 ч. : по исправл. и доп. 
8-му изд. 1902 г. – Ч. 1. – М. : Статут, 
1997. – 290 c. – (Серия «Классика рос-
сийской цивилистики»).

13. Шпакидзе И.Д. Правовые про-
блемы дееспособности граждан в 
советском гражданском праве : ав-
тореф. дис. на соиск. науч. степени 
канд. юрид. наук / И.Д. Шпакидзе. –  
Тбилиси, 1986. – 22 с.

14. Барков А.В. Эволюция идеи о 
старческой дееспособности в совре-
менном российском наследственном 
праве / А.В. Барков. – 2009 // [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.juristlib.ru/book_5253.html.
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ 
ПРЕСТУПНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

ПО УК УКРАИНЫ
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ведущий научный сотрудник научной лаборатории по проблемам 

досудебного расследования Национальной академии внутренних дел

Summary
The article is devoted to problem issues, content and types of quantitative and 

qualitative composition of participants of the crimes committed by organized groups 
and criminal organizations. In the framework of the quantitative composition justifies 
the allocation to the maximum and minimum, and AC / DC trains participants of the 
crimes committed by organized groups and criminal organizations. 

It is established that the qualitative composition of the criminal organization due to 
the hierarchy of the Association is composed of the leaders of the organization, heads 
of structural parts and ordinary participants. At the same time the minimum qualitative 
structure of the organized group form the organizer and executor.

Key words: organized criminal Association, organized group, a criminal organization, 
the quantitative composition of criminal Association, qualitative composition of the 
criminal Association.

Аннотация
В статье исследованы проблемные вопросы, содержание и разновидности ко-

личественного и качественного состава участников преступлений, совершенных 
организованными группами и преступными организациями. В рамках количе-
ственного состава обосновывается выделение максимального и минимального, а 
также постоянного и переменного составов участников преступлений, совершен-
ных организованными группами и преступными организациями. 

Установлено, что качественный состав преступной организации, обусловлен-
ный иерархичностью объединения образуют руководители организации, руково-
дители структурных частей и рядовые участники. В то же время минимальный ка-
чественный состав организованной группы образуют организатор и исполнитель. 

Предложено в УК Украины минимальный количественный состав организо-
ванной группы и преступной организации, а также совершенных ими преступле-
ний закрепить соответственно на уровне двух (для организованной группы) и трех 
(преступной организации) лиц.

Ключевые слова: организованное преступное объединение, организованная 
группа, преступная организация, количественный состав преступного объедине-
ния, качественный состав преступного объединения.

Постановка проблемы. Про-
тиводействие организованной 

преступности остается приоритетным 
направлением в деятельности право-
охранительных органов. Согласно дан-
ным МВД Украины в 2013 году только 
сотрудниками ОВД выявлено 172 орга-
низованные группы и преступные орга-
низации, участники которых (662 лица) 
совершили почти 2 тыс. преступлений. 

Выявление и документирование 
уголовных правонарушений, совер-
шенных в соучастии, в значительной 
степени зависит от правильного тол-
кования уголовно-правовых признаков 
этих объединений, среди которых сто-

ит выделить количественно-качествен-
ный состав участников преступлений, 
совершенных организованными груп-
пами и преступными организациями. 
Участие в преступлении нескольких 
лиц частично обусловливает степень 
общественной опасности противоправ-
ного деяния, поскольку, по общему 
правилу, с увеличением количествен-
ного состава соучастников растет и 
общественная опасность совершен-
ных ими преступлений. Общественная 
опасность умышленных совместных 
действий нескольких субъектов пре-
ступления обусловлена следующими 
факторами: объединением индивиду-
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альных знаний, умений, навыков соу-
частников; облегчением приготовления 
к преступлению, его непосредственно-
го совершения и сокрытия; способно-
стью достичь цель, которую неспособ-
но достичь одно лицо; осложнением 
выявления, предотвращения, раскры-
тия и расследования преступлений, со-
вершенных в соучастии, и др. [1]

Весомым вкладом в разработку 
проблематики уголовно-правовых 
признаков организованной группы и 
преступной организации являются ис-
следования Д.П. Алешина, Н. О. Гуто-
ровой, Л.М. Демидовой, А.О. Дудоро-
ва, С.О. Ефремова, Г.П. Жаровськой,  
И.В. Иваненко, О.О. Квашы, О.Ф. Ко-
витиди, Е.К. Марчука, Н.И. Мельни-
ка, В.О. Навроцкого, Г.В. Новицкого,  
В.А. Робака, А.В. Савченка, В.В. Укра-
инец, Н.И. Хавронюка, Р.Л. Черного, 
Н.М. Ярмыш и др. Однако в настоящее 
время отсутствует единая научно обо-
снованная концепция решения про-
блем количественно-качественного со-
става участников преступлений, совер-
шенных организованными группами и 
преступными организациями.

Целью статьи является исследова-
ние актуальных проблем и содержания 
количественно-качественного состава 
участников преступлений, совершен-
ных организованными группами и пре-
ступными организациями.

Изложение основного материала 
исследования. Состав преступного 
объединения следует рассматривать в 
двух аспектах: количественном и ка-
чественном. Количественный состав 
преступного объединения характери-
зует численность его участников, а ка-
чественный – функции и роли, которые 
они исполняют.

Количественный состав преступно-
го объединения может быть минималь-
ным и максимальным. Минимальный 
количественный состав – это обяза-
тельный уголовно-правовой признак 
любого преступного объединения, 
поскольку он определяет, признаки 
какого преступного объединения ус-
матриваются в преступлении, совер-
шенном соучастниками. В то же время 
максимальный количественный состав 
преступного объединения необходимо 
установить в каждом уголовном произ-
водстве с целью обеспечения полноты 
квалификации и полного, и объектив-
ного установления обстоятельств, под-

лежащих доказыванию. В отличие от 
предыдущего состава он является не-
ограниченным. 

Качественный состав характери-
зует преступное объединение с точки 
зрения распределения функций и ро-
лей, которые обусловливают разделе-
ние соучастников, с одной стороны, 
на исполнителей, организаторов, под-
стрекателей и пособников, а с другой 
– на организаторов (руководителей) 
преступной организации, руководите-
лей её структурных частей и рядовых 
участников.

Важной проблемой в исследовании 
количественно-качественного состава 
организованных преступных объеди-
нений является отсутствие определе-
ния понятий «организованная группа» 
и «преступная организация», а сле-
довательно, и минимального количе-
ственного состава участников этих 
объединений, то есть остается непо-
нятным, из скольки участников должно 
состоять объединение для того, чтобы 
признать его организованной группой 
или преступной организацией. 

В Уголовном кодексе (УК) Укра-
ины определено лишь минимальное 
количество лиц, которые участвуют в 
преступлении, для того, чтобы при-
знать его содеянным организованной 
группой или преступной организацией. 
Так, согласно ч. 3 ст. 28 УК Украины, 
преступление признается совершен-
ным организованной группой, если в 
его приготовлении или совершении 
принимали участие три и более лица, 
а в ч. 4 этой же статьи узаконено, что 
преступление признается совершен-
ным преступной организацией, если 
оно совершено устойчивым иерархиче-
ским объединением пяти и более лиц.

При определении минимального 
количественного состава участников 
организованной группы и преступной 
организации происходит отождествле-
ние количественного состава органи-
зованного преступного объединения 
и преступления, совершенного его 
участниками.

В то же время дискуссионным оста-
ется вопрос и относительно количе-
ственного состава участников престу-
пления совершенного организованной 
группой или преступной организацией.

На наш взгляд, минимальный коли-
чественный состав участников престу-
пления, совершенного организованной 

группой в количестве трех человек, яв-
ляется завышенным и в определенной 
степени зависит от того, что необходи-
мо понимать под термином «участие в 
подготовке или совершении преступле-
ния нескольких лиц (три и более)». Это 
деятельность исполнителя или любого 
другого соучастника? Так, например, 
если исполнителем преступления был 
только один участник организованной 
группы, а остальные исполняли роли 
организаторов и пособников, однако 
непосредственного участия в нем не 
принимали, то можно ли такое престу-
пление считать содеянным организо-
ванной группой? 

Распределение ролей в организо-
ванной группе имеет свои особенно-
сти, обусловленные наличием, кроме 
исполнителя, такого соучастника, как 
организатор [2, с. 94-100].

Следовательно, преступление, со-
вершенное тремя участниками, из ко-
торых лишь один был исполнителем, а 
второй – организатором, при наличии 
других признаков, предусмотренных ч. 
3 ст. 28 УК, следует признавать содеян-
ным организованной группой.

Непосредственно же выполнять 
объективную сторону преступления 
может и один человек в роли испол-
нителя. Очевидно, что в случае со-
вершения участником организованной 
группы преступления, в котором не 
принимали участие другие участники 
объединения, следует квалифициро-
вать как преступление, совершенное 
одним лицом, или же преступление, 
совершенное в условиях эксцесса ис-
полнителя.

Относительно количественного со-
става участников организованной груп-
пы в теории уголовного права происхо-
дит научная дискуссия.

По мнению С. О. Ефремова, неясно, 
чем предопределяется (для признания 
совершение преступления организо-
ванной группой) законодательное тре-
бование об участии в подготовке или 
совершении преступления не менее 
трех лиц [3, с. 96]. 

Д. П. Алешин, анализируя теоре-
тические положения отечественного 
уголовного права, обобщение судебной 
практики Украины, уголовное зако-
нодательство зарубежных государств, 
международные нормативно-правовые 
акты в сфере борьбы с организован-
ной преступностью, а также данные 
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социологии и психологии, доказывает 
правильность законодательного уста-
новления этого признака [4, с. 10]. Од-
нако с позицией Д.П. Алешина следует 
не согласиться, поскольку в уголовном 
законодательстве Азербайджана, Ар-
мении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, 
Литвы, Молдовы, России, Таджикиста-
на, Узбекистана и других государств 
минимальный количественный состав 
организованной группы или престу-
пления, совершенного организованной 
группой, определен на уровне группы 
или двух лиц. 

В то же время Н. А. Гуторова,  
Л. М. Демидова, П. К. Кривошеин,  
О. М. Пасенюк, В. М. Слесаренко,  
П. Ф. Тельнов, П. Л. Фрис аргументи-
рованно предлагают признавать пре-
ступление содеянным организованной 
группой, если оно было совершено 
двумя и более лицами [5, с. 21; 6, с. 30; 
7, с. 79-80; 8, с. 102; 9, с. 354-355; 10,  
с. 20; 11, с. 10]. 

Так, П.Л. Фрис отмечает, что прак-
тика борьбы с преступностью имеет 
множество примеров привлечения к 
уголовной ответственности за банди-
тизм организованных групп, которые 
состояли из двух лиц. Данная форма 
соучастия не предусматривает иерар-
хичности в построении, которая, в 
свою очередь, требует наличия боль-
шего, чем два лица, количества членов 
организованной группы. Исходя из 
этого, следует признать необходимым 
корректировку ч. 3 ст. 28 УК в вопро-
се фиксации объективного признака 
организованной группы, установив ее 
на уровне двух и более лиц [8, с. 102; 
9, с. 354-355].

О. М. Пасенюк утверждает, что ко-
личественный критерий определения 
организованной группы, установлен-
ный ч. 3 ст. 28 УК, не отражает связи 
между характеристикой организован-
ной группы и числом ее членов. Может 
существовать устойчивая организован-
ная группа в составе двух лиц, которые 
совершаю преступления по заранее 
подготовленному плану согласно рас-
пределению ролей [10, с. 20]. 

Исследуя количественный признак 
преступной организации, Л.М. Деми-
дова высказывает предложение о не-
обходимости сохранения в УК для по-
нятия организованной группы общего 
признака соучастия – участие двух или 
более субъектов преступления, что от-

вечало бы не только традиционному 
пониманию соучастия, но и практике 
борьбы с организованной преступно-
стью [11, с. 10].

Еще одним аргументом в пользу 
уменьшения минимального количе-
ственного состава участников пре-
ступления, совершенного организо-
ванной группой, является особое, на 
наш взгляд, распределение ролей, 
что возможно при условии наличия  
двух участников (организатора и ис-
полнителя). 

Таким образом, минимальный ко-
личественный состав участников ор-
ганизованной группы и преступления, 
совершенного этим объединением, сле-
дует установить на уровне двух и более 
лиц. Ведь это, во-первых, позволяет 
квалифицировать действия, совершен-
ные устойчивой группой, состоящей 
из двух субъектов преступления, объ-
единенных единым планом, с распре-
делением функций и ролей участников 
группы, направленных на достижение 
этого плана, известного всем участни-
кам группы как преступление, совер-
шенное организованной группой. Это 
будет способствовать, на наш взгляд, 
повышению эффективности противо-
действия организованной преступно-
сти. Во-вторых, распределение функ-
ций и ролей, на наш взгляд, как один 
из определяющих признаков органи-
зованной группы может существовать 
и в группе из двух и более субъектов 
преступления. Кроме того, указан-
ное количество лиц может обеспечить 
устойчивость объединения. В-третьих, 
это законодательное положение, апро-
бированное в уголовном законодатель-
стве большинства зарубежных стран, 
где существует такая форма соучастия, 
как организованная группа (престу-
пление, совершенное организованной 
группой). 

Неоднозначно в теории уголовного 
права воспринимают и законодатель-
ное закрепление количественного со-
става участников преступления, совер-
шенного преступной организацией на 
уровне пяти лиц. Такая позиция нашла 
поддержку и среди некоторых ученых 
[12, с. 501]. 

Однако, несмотря на это, в теории 
уголовного права высказывают предло-
жения об уменьшении минимального 
количественного состава участников 
преступной организации.

Так, Л.М. Демидова высказывает 
предложение о необходимости сохра-
нения в УК для понятия преступной 
организации (а также и организован-
ной группы) общего признака соуча-
стия – участие двух или более субъек-
тов преступления, что отвечало бы не 
только традиционному пониманию со-
участия, но и практике борьбы с орга-
низованной преступностью [11, с. 10].

Е.К. Марчук объективным призна-
ком преступной организации называ-
ет множественность участников, под 
которой понимает наличие в ее соста-
ве не менее двух лиц, которые имеют 
признаки субъекта преступления и соз-
дали организацию для осуществления 
преступной деятельности, или всту-
пили в нее как организаторы, испол-
нители, подстрекатели или пособники  
[13, с. 11].

В то же время, на наш взгляд, с та-
кой позицией ученых целесообразно не 
согласиться, поскольку два участника 
преступной организации не способны 
образовать иерархичность объедине-
ния. При наличии двух субъектов мак-
симально возможным является лишь 
элементарное распределение функций 
и ролей. То есть такие субъекты мог-
ли быть участниками только группы 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группы при условии, 
что минимальный ее количественный 
состав составлял бы не три, а два лица. 

Недостаточно четким и аргумен-
тированным выглядит и позиция  
П.Л. Фриса, в соответствии с которой 
в реальной действительности количе-
ство членов преступной организации 
не может быть меньше четырех чело-
век, среди которых должны быть: ли-
дер, его советник, руководитель отряда 
(направлении), рядовой член органи-
зации [9, с. 356]. Обязательное выде-
ление такого субъекта как советник 
является необоснованным, поскольку, 
во-первых, не каждый лидер имеет со-
ветника, а, во-вторых, одно лицо может 
быть руководителем отряда и одновре-
менно советником лидера.

Количественный состав участников 
преступной организации и преступле-
ния, совершенного преступной орга-
низацией, следует определять на ос-
новании анализа иерархичности этого 
объединения. 

Особенность распределения ролей 
в преступной организации обуслов-
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лена иерархией, что предусматривает 
несколько организаторов, которые на-
ходятся на разных уровнях структуры 
объединения. Роль организаторов вы-
полняют не менее двух лиц, которые 
находятся на разных уровнях иерархии 
(лицо, которое управляет всей пре-
ступной организацией и лицо, кото-
рое управляет структурной частью). 
По меньшей мере, одно лицо должно 
выполнять функции исполнителя. Те-
оретически можно предположить, что 
для распределения ролей в преступ-
ной организации достаточно трех лиц  
(двух организаторов и исполнителя)  
[2, с. 94-100].

Кроме того, количественный состав 
преступной организации на уровне 
трех человек уже был закреплен в УК 
Украины до принятия Закона Украины 
от 15 апреля 2008 г. № 270-VI «О внесе-
нии изменений в Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы Украины 
относительно гуманизации уголовной 
ответственности» [14].

Таким образом, законодательное за-
крепление минимального количествен-
ного состава участников преступления, 
совершенного преступной организаци-
ей на уровне пяти лиц, не полностью 
отвечает потребностям теории и прак-
тики противодействия преступлениям, 
совершённым в соучастии, посколь-
ку уровень общественной опасности 
преступного объединения определяет 
не только его количественный состав, 
но и другие уголовно-правовые при-
знаки: устойчивость, иерархичность и 
цель деятельности. Кроме того, сейчас 
противоправные деяния преступного 
объединения, которое состоит из трех 
лиц и обладает другими признаками 
преступной организации, нельзя ква-
лифицировать как преступление, со-
вершенное преступной организацией. 
Нелогичным является и закрепление 
минимального количественного со-
става преступной организации и на 
уровне двух человек, поскольку таким 
образом нивелируется разница между 
преступной организацией и другими 
преступными объединениями. Кроме 
того, такое уменьшение количествен-
ного состава делает невозможным ие-
рархичность объединения. 

Поэтому наиболее оптимальный 
минимальный количественный состав 
преступления, совершенного преступ-
ной организацией, – три лица.

Качественный состав преступной 
организации, обусловленный иерар-
хичностью объединения, образуют ру-
ководители организации, руководители 
структурных частей и рядовые участ-
ники. 

Среди участников преступной ор-
ганизации следует выделить также чле-
нов, то есть лиц, которые на постоянной 
основе принимают участие в соверше-
нии преступлений (являются соучаст-
никами всех или большинства престу-
плений) и других участников, не явля-
ющихся членами такого объединения, в 
частности причастных к этой организо-
ванной форме соучастия лиц. Поэтому 
состав участников преступной органи-
зации можно разделить на постоянный 
и переменный. Постоянный состав – это 
лица, которые принимают участие во 
всех или большинстве преступлений, 
совершенных объединением, а пере-
менный состав – это лица, которых при-
влекают к отдельным преступлениям, 
совершенным объединением.

Выводы. Итак, состав участников 
преступного объединения целесоо-
бразно разделить на количественный и 
качественный. В рамках количествен-
ного можно выделить максимальный 
и минимальный, а также постоянный и 
переменный составы. 

В то же время в УК Украины ми-
нимальный количественный состав 
организованной группы и преступной 
организации, а также совершенных 
ими преступлений целесообразно за-
крепить соответственно на уровне двух 
(для организованной группы) и трех 
(преступной организации) лиц.

Качественный состав организован-
ной группы образуют, прежде всего, 
организатор и исполнитель, а преступ-
ной организации – руководитель ор-
ганизации, руководитель структурной 
части и рядовой участник.
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КОДЕКС 
КАК ИСТОЧНИК АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Шабинэм ГАДЖИЕВА,

аспирант кафедры административного и хозяйственного права
Запорожского национального университета

Summary
Now objectively ripened need for development as systems of the administrative and 

procedural legislation and its separate subsectors and institutes. However complexity of 
the solution of this problem consists in an insufficient readiness of theoretical questions 
of administrative process. Existing various positions of scientist and practicians 
on interpretation of the concept «administrative process», complicate a problem of 
systematization of the administrative procedural legislation and the organization of 
system of administrative legal proceedings. Therefore, scientific development of 
concept and system of the administrative and procedural legislation is dictated by needs 
of modernization of the administrative relations for our country, need of legal regulation 
of positive process, and also tendencies and priorities of development of the domestic 
legislation.

Key words: administrative procedural law, code, code of administrative legal 
proceedings.

Аннотация
В настоящее время объективно назрела потребность в развитии как системы 

административно-процессуального законодательства, так и его отдельных подо-
траслей и институтов. Однако сложность решения этой проблемы состоит в недо-
статочной разработанности теоретических вопросов административного процес-
са. Существующие различные позиции учёных-административистов и практиков 
по вопросам толкования самого понятия «административный процесс» усложняют 
проблему систематизации административного процессуального законодательства 
и организации системы административного судопроизводства. Следовательно, на-
учная разработка понятия и системы административно-процессуального законо-
дательства диктуется потребностями модернизации управленческих отношений в 
нашей стране, необходимостью правового регулирования позитивного процесса, 
а также тенденциями и приоритетами развития отечественного законодательства.

Ключевые слова: административно-процессуальное право, кодекс, кодекс ад-
министративного судопроизводства.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степе-

нью недостаточной разработанности 
теоретических вопросов администра-
тивного процесса.

Целью и задачей статьи является 
проведение комплексного исследова-
ния правовой природы и проблем реа-
лизации процессуальных норм, а также 
разработка предложений и рекомен-
даций по совершенствованию, устра-
нению имеющихся пробелов и колли-
зий, а также определение направлений 
дальнейшего развития КАС Украины.

Изложение основного материала.  
Административно-процессуальное 
право как подотрасль административ-
ного права отечественными учены-
ми-административистами выделялась 
в разные исторические периоды, при 
этом в его понимание вкладывался в 
разные исторические периоды разный 

смысл, но в любом случае до приня-
тия КАС Украины административное 
процессуальное право рассматрива-
лось лишь в привязке к администра-
тивному процессу с его пониманием 
в широком и узком, управленческом и 
юрисдикционном понимании. В этом 
же аспекте исследовались и вопросы 
кодификации административно-про-
цессуального законодательства (напри-
мер, работы И. Петрова, В. Сорокина, 
В. Лории, А. Лунева, Б. Хангельдиева 
и др.). Несмотря на разнообразие под-
ходов к содержательному наполне-
нию кодифицированных актов, все же 
единодушны были взгляды ученых-
административистов по «отдельной 
кодификации административно-про-
цессуальных норм» [1, с. 72] (имеет-
ся в виду отдельно от материальных 
административно-правовых норм). 
Почти во всех научных, учебных ис-
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точниках по административному праву 
в период 40-80-х гг. можно встретить 
указание на «вторичный, подчиненный 
характер процессуальных норм нормам 
материальным, содержание и направ-
ления которых и должны определять 
кодификацию процессуальных норм»  
[2, с. 70-71; 3, с. 38-47; 1, с. 72 -73]. 
Правда, В. Сорокин придерживается 
несколько иной позиции и считает, что 
процессуальные нормы являются пер-
вичными, а, соответственно, первич-
ной должна быть и кодификация ад-
министративно-процессуальных норм  
[4, с. 51]. Именно неоднозначность 
взглядов ученых-административистов 
на понимание административного про-
цесса (юрисдикционный, управленче-
ские подходы, широкое, узкое понима-
ние) в период до сер. 90-х гг. и приводило 
к неоднозначности подходов к определе-
нию административно-процессуального 
права, формулировке его определений, 
отсутствию четко обоснованных пред-
ложений по кодификации администра-
тивно-процессуальных норм.

Так, например, В.Д. Сорокин в по-
собии «Советское административно-
процессуальное право» рассматривал 
административно-процессуальное 
право как совокупность норм права, 
регулирующих общественные отноше-
ния, возникающие в связи с решением 
индивидуально-конкретных дел в сфере 
государственного управления исполни-
тельно-распорядительными органами 
государственной власти и некоторыми 
другими компетентными субъектами 
[5, с. 16]. Почти аналогичное опре-
деление можно встретить в работах  
Л.В. Коваля, А.Н. Якуби, Б.Б. Хангель-
диева и др. В.Д. Сорокин предлагает 
рассматривать административно-про-
цессуальное право как самостоятель-
ную отрасль права. Правда с этим 
согласиться вряд ли стоит, особенно 
принимая во внимание то, что В.Д. Со-
рокин предлагает соответствующий 
тезис еще с 70-х гг. и приводит его 
признаки, которые в теории права сле-
дует считать признаками подотрасли  
[5, с. 11-13]. Н.Н. Тищенко предлагает 
рассматривать административно-про-
цессуальное право как отрасль права [6, 
с. 4]; правда, детализации его признаков 
не приводит. Обобщенный анализ от-
раслевых учебных, научных источников 
свидетельствует о том, что администра-
тивно-процессуальное право до сер. 

90-х гг. фактически отождествлялось с 
административно-процедурным (в со-
временном понимании) правом.

В связи с активизацией доктриналь-
ных исследований проблематики адми-
нистративной юстиции, администра-
тивного судопроизводства, разработкой 
и принятием КАС Украины несколько 
изменилось понимание администра-
тивно-процессуального права в среде 
отечественных ученых-администра-
тивистов. Все чаще можно встретить 
разграничения административно-про-
цедурных и административно-про-
цессуальных проблемных вопросов в 
работах ученых-административистов, 
расширяется отраслевой терминологи-
ческий ряд, формулируются предложе-
ния по отдельной кодификации адми-
нистративно-процедурных норм и усо-
вершенствованию кодифицированного 
административно-процессуального 
акта. Именно принятие КАС Украины, 
законодательное закрепление «админи-
стративного процесса», «администра-
тивного судопроизводства» несколько 
изменило доктринальные положения 
административно-процессуального 
права. А именно: наряду с сохранени-
ем «широкого подхода» к пониманию 
административного процесса админи-
стративно-процессуальное право рас-
сматривается как совокупность норм 
права, регулирующих «общественные 
отношения, возникающие в ходе ре-
ализации процессуального порядка 
разрешения административных дел»  
[7, с. 58] (то есть объединение абсолют-
но всех процедурных и судебных норм), 
появился и другой доктринальный под-
ход, согласно которому администра-
тивно-процессуальное право отождест-
вляется только с административным 
судопроизводством, рассмотрением 
публично-правовых споров в порядке 
судопроизводства в административных 
судах (например, работы В.М. Бевзенко, 
А.Т. Комзюк, Р.С. Мельника, Т. Манна и 
др.). Так, В.М. Бевзенко, А.Т. Комзюк, 
Р.С. Мельник, Т. Манн четко отмечают 
формирование «нового структурного 
элемента системы права Украины» – ад-
министративно-процессуального права, 
призванного регулировать отношения, 
связанные с решением публично-право-
вых споров в административных судах 
в порядке административного судопро-
изводства, «совместной деятельности 
административных судов, физических 

и юридических лиц-участников пу-
блично-правовых отношений – в связи 
с защитой, восстановлением или при-
знанием публичных прав, свобод и 
интересов этих лиц» [8, с. 305]. Лишь 
административное судопроизводство 
отождествляется с административно-
процессуальным правом, остальные 
отношения урегулированы администра-
тивно-процедурными нормами. Предло-
жение вполне благоразумно, обоснован-
но, имеет согласование доктринальных 
правовых положений с нормативными.

Еще раз подчеркивая дискуссион-
ность доктринальных подходов к по-
ниманию современного администра-
тивно-процессуального права, следует 
также отметить, что отсутствует един-
ство взглядов ученых-администрати-
вистов и о признании его в качестве 
отрасли или подотрасли администра-
тивного права, при этом несколько 
спорна позиция одних и тех же уче-
ных-административистов, которые 
по-разному определяют место адми-
нистративно-процессуального права в 
системе права Украины в разных сво-
их работах. Так, например, Р.С. Мель-
ник в своей диссертационной работе 
«Система административного права 
Украины» рассматривает администра-
тивно-процессуальное право как по-
дотрасль административного права  
[8, с. 26], а в научно-практическом по-
собии, подготовленном совместно с  
В.М. Бевзенко, А.Т. Комзюк, Т. Манном, 
административно-процессуальное пра-
во определяют как самостоятельную от-
расль национального права [8, с. 305-306].  
Подотраслевой характер администра-
тивно-процессуального права выде-
ляет Т.А. Коломоец [9, с. 19]. Подо-
траслевой характер административ-
но-процессуального права выделяют  
С.В. Кивалов, Л.Р. Белая-Тиунова, 
при этом предлагают даже в названии 
сделать определенное уточнение для 
отграничения от остальных норм, а 
именно – «административно-процес-
суальное (судебное) право». Хотя вряд 
ли это следует делать, учитывая нали-
чие официальной нормы-дефиниции 
«административный процесс», с указа-
нием соответствующего субъекта отно-
шений. Именно в таком смысле и сле-
дует рассматривать административно-
процессуальное право в современных 
условиях и сосредоточить внимание на 
его источниках, в т.ч. кодексе.
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Сразу следует отметить, что кодекс 
как источник административно-про-
цессуального права Украины привлекал 
внимание ученых-административистов 
и в аспекте анализа генезиса его разра-
ботки и принятия, и характеристики его 
структуры, и предложений о потребно-
сти совершенствования его положений, 
и для сравнения с зарубежными анало-
гами. Впрочем, имеющиеся работы от-
личаются разным объемом внимания 
авторов к тем или иным вопросам про-
блематики; систематизированных иссле-
дований, непосредственно посвященных 
кодексу как источнику административно-
процессуального права Украины, нет.

В основном кодекс попадал в поле 
зрения ученых-административистов в 
аспекте исследования более содержа-
тельной проблематики – истории ста-
новления административной юстиции 
в Украине, административного судо-
производства, сравнительно правовых 
исследований основ административ-
ной юстиции, совершенствования за-
конодательства об административной 
юстиции, административного судопро-
изводства и т.п.

Кодекс как источник админи-
стративно-процессуального права, а 
именно Кодекс административного 
судопроизводства (КАС) Украины, яв-
ляется результатом современной отече-
ственной нормотворческой, в частно-
сти кодификационной, деятельности, 
разработанным с учетом зарубежного 
нормотворческого и правопримени-
тельного опыта, реальных потреб-
ностей отечественного современного 
правоприменения, достижений отече-
ственной административно-правовой 
науки, одобрительно оценен европей-
ским сообществом (Резолюция № 1466 
( 2005) Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы ) [10, с. 39]. Кодекс 
«определил процессуальные механиз-
мы деятельности административных 
судов, создал надлежащую правовую 
основу для полноценного функциони-
рования административной юстиции 
и правосудия по административным 
делам, защите прав и свобод челове-
ка и гражданина, законных интересов 
юридических лиц от нарушений со 
стороны государства, органов мест-
ного самоуправления» [10, с. 39].  
КАС Украины является ведущим ис-
точником административно-процессу-
ального права Украины. Кодекс как ис-

точник административно-процессуаль-
ного права Украины отличается опре-
деленной спецификой. Прежде всего, 
своеобразно его название. Несмотря на 
то, что он является источником адми-
нистративно-процессуального права, 
его название не содержит указания на 
использование термина «процессуаль-
ный», и это неоднократно отмечалось 
в отраслевой правовой литературе. А 
именно: хотя рабочее название про-
екта кодекса было «Административ-
ный процессуальный кодекс Украи-
ны», однако название было изменено 
в связи с тем, что оно «не учитывало 
процессуально-правовой специфики 
сферы правового регулирования за-
конодательного акта об администра-
тивной юстиции». Название «Кодекс 
административного судопроизводства» 
он получил лишь в третьем чтении по 
предложению С.П. Головатого, потому 
что «нецелесообразно отождествлять 
понятия «административный процесс» 
с деятельностью органов администра-
тивного судопроизводства». Из двух 
предложенных вариантов – Кодекс ад-
министративного судопроизводства и 
Кодекс административной юстиции – с 
учетом сочетания норм, а также акцен-
та на процессуально-правовой аспект 
отношений был избран первый, что 
вполне оправдано, учитывая необхо-
димость совершенствования названия 
и содержания соответствующего акта. 
Определенным образом уход от на-
звания проекта кодекса было обуслов-
лено и спецификой доктринального 
понимания административного про-
цесса, разнообразием подходов к его 
определению (в отличие от граждан-
ского, уголовного аналогов). Кодекс 
как источник административно-про-
цессуального права Украины, а имен-
но КАС Украины, вполне оправданно 
считать инновационным, учитывая, то, 
что ранее соответствующие отношения 
вообще были неурегулированы коди-
фицированным актом, можно даже ут-
верждать, что они вообще отсутствова-
ли. Хотя анализ работ по истории адми-
нистративного права, его институтов, 
подотраслей позволяет утверждать, что 
определенные наработки все же были, 
хотя и проектного законодательного ха-
рактера, с акцентом, прежде всего, на 
организационные вопросы.

Структура КАС Украины вполне 
логична, предусматривает раздел всего 

материала на разделы, главы, статьи, 
то есть является классической, харак-
терной именно для кодексов. Вполне 
логичным является выделения сначала 
общих положений (назначение КАС 
Украины, задачи, определение поня-
тий, принципы административного 
судопроизводства, законодательство 
об административном судопроизвод-
стве и т.д.), затем организации адми-
нистративного судопроизводства и 
функционального аспекта последнего 
(производства на всех стадиях и т.п.). 
В то же время, несмотря на общую по-
зитивную оценку структуры Кодекса в 
целом как в среде ученых-администра-
тивистов, так и юристов, в то же время 
определенные его положения требуют 
совершенствования, с момента всту-
пления в силу Кодекса вызвали споры 
в профессиональной среде, служили 
предпосылкой для внесения изменений 
и дополнений к нему. Некоторые по-
ложения КАС Украины и до сих пор, с 
учетом опыта правоприменения, требу-
ют усовершенствования.

Так, например, несмотря на то, что 
в КАС Украины в отдельной статье 
(ст. 3) закреплено достаточно большое 
количество понятий, в то же время их 
содержательное наполнение учены-
ми-административистами оценивается 
по-разному. Авторы учебного пособия 
«Основы административного судопро-
изводства и административного права» 
под общей редакцией Р.О. Куйбиды, 
В.И. Шишкина отмечают, что «тер-
минология КАС целом соответствует 
универсальному понятийному аппарату 
процессуальных кодексов» [11, с. 28]. 
Их поддерживают и члены авторского 
коллектива учебного пособия «Осно-
вы административного судопроизвод-
ства в Украине» под общей редакцией 
Н.В. Александровой и Р.А. Куйбиды  
[11, с. 19]. В то же время уточняют, что 
впервые дано определение «новых пра-
вовых понятий», содержание которых 
может в процессе правоприменения 
толковаться по-разному. Так, например, 
словосочетанию «административное 
дело» придаётся более глубокое значе-
ние по сравнению с его буквальным по-
ниманием, а термин «субъект властных 
полномочий» употреблен в более уз-
ком значении, чем его можно понимать  
[11, с. 28-29]. В определении «дела ад-
министративной юрисдикции» законо-
датель употребляет слишком широкое 
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по юридическому содержанию понятие 
– «публично-правовой спор», что об-
условливает потребность в его конкре-
тизации и предотвращения неоднознач-
ного восприятия в процессе определе-
ния подсудности дел. При этом в КАС 
Украины отсутствует разграничение 
«публично-правового спора» и «спора, 
возникающего в публично-правовых 
отношениях», на что неоднократно об-
ращалось внимание ученых-админи-
стративистов [12, с. 367]. Имеет место 
«размытость терминологического ап-
парата КАС Украины, что, в свою оче-
редь, затрудняет правоприменительную 
деятельность административного суда». 
Обобщенный анализ имеющийся науч-
ной, учебной, публицистической отрас-
левой литературы, а также сопоставле-
ние ее с положениями КАС Украины в 
части определения терминологического 
аппарата, свидетельствует, что имеет 
место определенное несогласование 
некоторых доктринальных и норматив-
ных положений, оторванность норм-
дефиниций от теоретических наработок, 
несколько обобщенное нормативное 
определение терминов, использование 
оценочных понятий для их обозначения 
и т.п. В этом смысле стоит поддержать 
А.В. Музу в том, что понятие «публич-
но-правовой спор», «административная 
юрисдикция», «административное су-
допроизводство», «административный 
процесс», «административный иск», 
«разумный срок», «административный 
договор», «публичная служба» требуют 
сначала «активного развития доктри-
нальных основ административного пра-
ва и практики его применения», а затем 
лишь нормативное закрепление, чего не 
было сделано в реальности» [14, с. 129]. 

Четкости, корректности требуют не 
только положения КАС Украины в ча-
сти определения понятий, но и все дру-
гие положения, ибо, как справедливо 
отмечают авторы коллективной моно-
графии «Правовая доктрина Украины» 
(том 2), «нечеткость и неконкретность 
определения сущности и объема права 
на судебную защиту в административ-
ном суде, отсутствие единых подходов 
к пониманию предпосылок и условий 
реализации этого права является суще-
ственным фактором, который обуслов-
ливает ряд недостатков процессуально-
го порядка осуществления администра-
тивного судопроизводства, в частности 
противоречие норм, определяющих от-

дельные процессуальные сроки, необо-
снованное возвращение искового заяв-
ления, оставление его без рассмотрения 
или движения и отказ в открытии про-
изводства по делу и т.д.» [12, с. 329]. В 
этом аспекте вполне подходящими явля-
ются предложения по совершенствова-
нию положений КАС Украины в части: 
во-первых, окончательного закрепления 
четкого распределения компетенций 
между судами административной и 
других юрисдикций (что имеет частич-
ный характер на сегодняшний день) 
для устранения конкуренции судебных 
юрисдикций. Недопустимо распростра-
нение использования казуистического 
приема юридической, в частности ко-
дификационной техники именно отно-
сительно изложения материала по со-
ответствующему вопросу (в частности, 
ст. 17 КАС Украины), поскольку такой 
прием имеет существенный недоста-
ток: «Каким бы совершенным ни был 
перечень конкретных фактов, он не мо-
жет охватить все факты данного рода»; 
во-вторых, совершенствование пред-
метной, институциональной и террито-
риальной подсудности. В этом аспекте 
вполне логичным было бы нормативное 
закрепление максимальной реализации 
«конституционного принципа специ-
ализации по построению системы судов 
общей юрисдикции в Украине, который 
направлен на обеспечение качества 
рассмотрения дел в разумные сроки»  
[12, с. 339]. Вполне оправдан «посте-
пенный переход к абсолютной специ-
ализации административных судов»  
[12, с. 339], а именно расширение 
окружных административных судов и 
передача им полномочий, которые на се-
годняшний день предоставлены общим 
судам, по рассмотрению администра-
тивных дел в порядке КАС Украины. 
Вполне уместно и усиление основ «вы-
полнения судом функций только одной 
инстанции» [12, с. 340], с устранением 
практики сочетания двойных полномо-
чий апелляционных административных 
судов, а именно: пересмотра дел в апел-
ляционном порядке и рассмотрения дел 
первой инстанции. Недопустимо соче-
тание судом одной инстанции несколь-
ких функций. Достаточно распростра-
ненной в научной отечественной отрас-
левой правовой среде является тезис о 
максимальной реализации «абсолютной 
специализации административных су-
дов с одновременным расширением 

окружных административных судов». 
Это обусловит приближение отече-
ственного административного судопро-
изводства к европейским стандартам, в 
частности выполнение судом функций 
только одной инстанции. В-третьих, 
совершенствование процессуального 
статуса (детализация) субъектов соот-
ветствующих отношений за счет, пре-
жде всего, расширения перечня их прав, 
обязанностей. В этом контексте стоит 
обратить внимание на определение 
нижней возрастной границы админи-
стративной процессуальной дееспособ-
ности, поскольку «не исключено, что 
может быть ситуация, когда сущность 
спора (законодатель связывает насту-
пление административной процессуаль-
ной дееспособности с возможностью 
самостоятельно вступать в материаль-
ные правоотношения, ставшие предме-
том спора) заключается именно в нали-
чии или отсутствии у лица достаточного 
объема дееспособности для того, чтобы 
вступать в определенные материальные 
правоотношения» [12, с. 341]. Уместно 
детализировать, особенно в части ус-
ловий, принципы участия представи-
телей, осуществляющих соответству-
ющие функции и защищающие права 
других лиц, защищающие публичные, 
а не частные интересы (т.н. «произво-
дное представительство»), и устранить 
определенные различия в нормативном 
регулировании таких принципов в КАС 
Украины и отдельных т.н. «профиль-
ных» законах. К сожалению, достаточно 
фрагментарно в КАС Украины опреде-
лен статус административного суда (в 
главе 5 раздела ІІ он вообще не упоми-
нается), указание на его права и обязан-
ности в период рассмотрения дела мож-
но найти в различных разделах Кодекса, 
и «касаются они разных проявлений его 
юрисдикционно-властного воздействия 
на стороны публично-правового спора 
и непосредственный предмет обжало-
вания». Анализ положений Кодекса гла-
сит, что законодатель использует разно-
образие форм закрепления полномочий 
административного суда: «применяет», 
«суд принимает», «суд может», «суд 
должен» и. т.д., что объясняет опреде-
ленную дискуссионность в толковании 
соответствующих нормативных поло-
жений и оставляет за судом «дискреци-
онное право или право судейского усмо-
трения», что негативно может повлиять 
на процесс правоприменения. В этом 
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контексте стоит поддержать авторский 
коллектив монографии «Демократиче-
ские основы государственного управле-
ния и административное право» и вне-
сти изменения в ст. 166 КАС Украины, 
предусмотрев, что административный 
суд, обнаружив при рассмотрении дела 
нарушения закона, обязан (а не может) 
вынести постановление и направить 
его соответствующим субъектам власт-
ных полномочий для принятия мер по 
устранению причин и условий, спо-
собствовавших нарушению закона или 
прав и свобод невластных субъектов. В 
четвертых, следует поддержать предло-
жения отечественных ученых-админи-
стративистов о целесообразности введе-
ния в делах по иску субъекта властных 
полномочий к частному лицу института 
встречного иска, что создало бы допол-
нительные возможности защиты по-
следнего, служило бы «связующим зве-
ном» в делах с одинаковым предметом 
спора, но разным субъектным составом  
[12, с. 343-344]. В-пятых, углубленным 
вниманием со стороны законодателя 
требуют положения Кодекса, которые 
призваны обеспечивать в процессе ре-
гулирования соответствующих отно-
шений соблюдение принципа оператив-
ности административного судопроиз-
водства. В этом контексте на практике 
важным является соблюдение четко 
определенных сроков, а также мини-
мизация определения последних по ис-
пользованию оценочного понятия «раз-
умный срок». Несмотря на достаточно 
пристальное внимание к этому вопросу 
как ученых-юристов, так и практиков, 
толкование его как «кратчайшего срока 
рассмотрения и решения администра-
тивного дела, достаточного для предо-
ставления своевременной судебной 
защиты нарушенных прав, свобод и 
законных интересов в публично-право-
вых отношениях», все же следует кон-
статировать, что на практике, к сожале-
нию, имеет место достаточно серьезные 
проблемы, связанные с усмотрением 
субъекта правоприменения, внешними 
формами его проявления. Такое положе-
ние дел признать удовлетворительным 
нельзя, что приводит, в свою очередь, к 
целесообразности внесения изменений 
и дополнений в КАС Украины в части 
определения процессуальных сроков. 
В-шестых, определенной корректиров-
ки требуют нормативные положения, 
связанные с расходами в администра-

тивном судопроизводстве. Несмотря 
на нормативное определение их основ, 
определенное исследование их учены-
ми-административистами (например, 
работы Р.И. Шевейко [13]), все же со-
вершенным институт судебных издер-
жек в административном судопроизвод-
стве определить, к сожалению, нельзя. 
И в этом контексте усовершенствования 
требуют положения КАС Украины в ча-
сти, например, определения оснований 
для освобождения от уплаты судебного 
сбора. Хотя на это и обращали внима-
ние некоторые ученые-администрати-
висты, однако конкретных предложе-
ний о необходимости нормативного 
определения этих положений именно в 
КАС Украины нет. Желательно было бы 
также нормативно закрепить порядок 
распределения издержек, если сторон 
более двух, детализировать процедуру 
рассрочки и отсрочки выплат судебных 
издержек и т.д. [13, с. 119].

Вполне оправданной и требующей 
поддержки следует считать и пред-
ложение о целесообразности деталь-
ного определения (в т.ч. в отдельной 
главе КАС Украины) «процессуаль-
ной ответственности участников»  
[12, с. 346-347], учитывая, что эта раз-
новидность государственно-процес-
суального принуждения играет роль 
условия эффективности деятельности 
административных судов по рассмо-
трению и решению соответствующих 
дел. Соответствующие принуждения 
должны быть согласованы с целью их 
применения, основаниями примене-
ния, согласовываться с реальными тре-
бованиями времени (касательно форм 
внешнего проявления, и по размерам, 
и по процедуре применения). При этом 
желательно согласовать положения 
КАС Украины и других законодатель-
ных, в т.ч. кодифицированных, актов 
в части ответственности за невыпол-
нение решений административных 
судов. Правда, в отечественной адми-
нистративно-правовой научной литера-
туре есть и предложения относительно 
целесообразности пересмотра содер-
жания принудительных мер в админи-
стративном судопроизводстве вообще 
и возможного применения их принци-
пов применения с КАС Украины (на-
пример, работы Е. Кубка, А. Рябченко 
и др.), однако все же вполне возможно 
и сохранение этих положений в Кодек-
се для комплексности урегулирования 

соответствующих отношений. В случае 
усовершенствования соответствующих 
положений КАС Украины, с учетом 
всех вышеупомянутых предложений 
вполне возможно повышение роли и 
значения КАС Украины как ведущего 
подотраслевого источника администра-
тивного права, роли и значения его в 
системе источников административно-
процессуального права Украины.

Выводы. Итак, обобщая все выше-
сказанное, вполне можно считать КАС 
Украины в качестве источника адми-
нистративного права Украины, веду-
щего источника административно-
процессуального права, который от-
личается: подотраслевым характером, 
новационностью, специфическим на-
званием, достаточно широкой сферой 
регулирующего влияния обществен-
ных отношений со специфическими 
субъективным составом, предметом 
и объектом регулирования, целевым 
направлением, высоким уровнем упо-
рядоченности нормативного материа-
ла, логической, согласованной струк-
турой с соблюдением определенных 
критериев внутреннего распределения 
материала на разделы, главы, статьи, 
обусловливает систематичность и со-
гласованность его содержательного 
наполнения и создает предпосылки 
для длительного периода действия и 
эффективности применения.
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Summary
The article analyzes the problems of genesis of corruption, the current state of anti-

corruption legislation, its achievements, prospects and key areas for development, as well as 
a dialectical relationship between the correct definition of the nature and content of the term 
«corruption» and the actual steps of the state to prevent and counteract this phenomenon.

Key words: corruption, lobbying, corruption, the phenomenon of corruption, the 
negative effects of corruption prevention and combating corruption.

Аннотация
В статье анализируются вопросы генезиса коррупции, современное состояние 

антикоррупционного законодательства, его достижений, перспектив и основных 
направлений развития, а также диалектической связи между правильным опреде-
лением сути и содержания понятия «коррупция» и реальными шагами государства 
по предупреждению и противодействию этому явлению.

Ключевые слова: коррупция, лоббизм, коррупционные правонарушения, яв-
ление коррумпированности, негативные последствия коррупции, предотвращения 
и противодействие коррупции.

Постановка проблемы. Кор-
рупция является отображени-

ем состояния общественного организ-
ма, а потому ее определение как па-
раметра, который показывает уровень 
разбалансировки социального меха-
низма, имеет право на жизнь, хотя и не 
раскрывает всех факторов существова-
ния этого негативного явления.

Цель и методы исследования. Це-
лью данной статьи является установле-
ние опасности коррупции для разных 
сфер жизнедеятельности общества, а 
также предложение адекватных мер с 
целью противодействия ей.

Методологическую и теоретиче-
скую основу исследования составили 
общенаучный и логический методы.

Изложение основного материала. 
На наш взгляд, общественная опасность 
коррупции состоит в том, что она:

– приводит к торможению и искаже-
нию социально-экономических реформ;

– углубляет социальное неравен-
ство граждан;

– увеличивает социальную напря-
женность в обществе;

– нарушает принцип социальной 
справедливости;

– затрудняет доступ граждан к со-
циальным фондам и препятствует 
пользованию ими, существенно сужая 
при этом уровень социальной защиты;

– создает почву для расхищения 
этих фондов;

– уничтожает общественные цен-
ности;

– формирует противоправный об-
раз жизни, укореняет одну из наихуд-
ших форм регламентации обществен-
ных отношений;

– подрывает авторитет государства;
– наносит вред становлению де-

мократических основ управления 
обществом.

Полностью избавиться от системы 
неофициальных, в том числе коррумпи-
рованных отношений, еще не удалось 
ни одному обществу. Противодействие 
коррупции имеет целью локализовать 
противоправные отношения, свернуть 
влияние неофициальной подсистемы 
на функционирование общества.

Неофициальная социальная подси-
стема общества, которая своими состав-
ляющими имеет теневую экономику, те-
невую политику, теневое право, двойные 
стандарты поведения людей, в том числе 
лиц, наделенных властными полномо-
чиями, продуцирует коррупцию, а кор-
рупция, в свою очередь, способствует 
развитию неофициальных отношений в 
политике, экономике, социальной сфере.

Политические негативные послед-
ствия коррупции проявляются в том, 
что она:

– изменяет сущность политической 
власти, снижая уровень ее легитимно-
сти как внутри государства, так и на 
международной арене;
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– нарушает принципы формирова-
ния и функционирования власти;

– подрывает политическую систему 
государства;

– порождает отчуждение власти и 
народа, снижает зависимость государ-
ства от его граждан;

– дестабилизирует политическую 
ситуацию;

– подчиняет государственную 
власть частным и корпоративным ин-
тересам, в том числе, интересам кор-
румпированных группировок и кланов.

При высоком уровне коррумпи-
рованности государственных органов 
коррупция становится системным эле-
ментом государственного управления. 
В этом случае управление государ-
ством существенно отдаляется от демо-
кратических принципов и значительно 
упрощается для коррумпированных 
представителей власти, которым при-
сущ упрощенный взгляд на власть, на 
ее сущность и общественное назна-
чение, на собственное служебное по-
ложение, которое рассматривается как 
средство удовлетворения личных ин-
тересов. У граждан и представителей 
властных структур происходит изме-
нение в мировоззрении относительно 
роли публичной власти в управлении 
обществом.

А.И. Долгова считает, что «в случае 
коррумпированности государственных 
служащих… граждане государства те-
ряют свой государственный аппарат, 
который служит в этом случае не на-
логоплательщикам, а интересам тех, 
кто его у них «перекупил». Часто это 
прямо противоположные интересы, ко-
торые наносят огромный ущерб нало-
гоплательщикам, гражданам государ-
ства, и могут быть также причиной по-
тери суверенитета» [1, c. 7]. Коррупция 
смещает (деформирует) основную цель 
политики: вместо обеспечения обще-
ственных интересов политика направ-
лена на обеспечение частного и груп-
пового интересов. Она подрывает ав-
торитет государства, порождает недо-
верие граждан к политической власти. 
Власть воспринимается гражданами не 
как выразитель их интересов и способ 
их защиты, а как источник опасности 
для их прав и свобод.

Экономические последствия кор-
рупции проявляются в том, что она:

– подрывает экономическую систе-
му государства;

– дискредитирует экономические 
реформы;

– нарушает основные принципы хо-
зяйственной деятельности;

– препятствует поступлению вну-
тренних и внешних инвестиций;

– является причиной финансовых 
кризисов;

– нарушает конкурентоспособность 
экономики, способствует развитию не-
добросовестной конкуренции;

– способствует монополизации эко-
номики;

– препятствует развитию рыноч-
ных отношений, прежде всего малого и 
среднего предпринимательства;

– дискриминирует предпринима-
телей со стороны коррумпированных 
чиновников;

– способствует криминализации и 
тенизации экономики, легализации до-
ходов, полученных незаконным путем;

– приводит к необоснованному по-
вышению себестоимости продукции;

– искажает принципы проведения 
приватизации;

– сокращает поступления в бюджет;
– осложняет экономические отно-

шения с другими государствами и меж-
дународными организациями.

Коррупционное влияние на эко-
номические отношения проявляется в 
дискриминации предпринимателей со 
стороны должностных лиц в системе 
государственной власти или местного 
самоуправления и выражается в следу-
ющем:

– установление не предусмотрен-
ных законодательством ограничений 
на осуществление отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
или предоставление разрешения на их 
осуществление при выполнении опре-
деленных (как правило, дискримина-
ционных) условий;

– принуждение предпринимателей 
к заключению невыгодных для них до-
говоров;

– предоставление отдельным пред-
принимателям льгот или других пре-
имуществ при конкуренции с другими 
предпринимателями;

– ограничение законных прав от-
дельных предпринимателей, в част-
ности относительно ценообразования, 
свободного выбора партнеров, распре-
деления прибыли и т. п. [2].

Коррупция является одной из ос-
новных причин экономического упадка 

многих стран мира. П. Ейген, прези-
дент Transparency International, пря-
мо отмечал, что «коррупция является 
важнейшим фактором экономического 
спада Индонезии, Таиланда, России, 
Украины и других государств, которые 
находились в составе СССР» [3].

Принятое в Украине новое антикор-
рупционное законодательство в значи-
тельной степени должно способство-
вать эффективному противодействию 
коррупции. Безусловно, и администра-
тивное, и уголовное законодательство 
требует определенного совершенство-
вания с учетом требований времени и 
значительных масштабов коррупции. 
Особенно хочется обратить внимание 
на необходимость принятия норматив-
ного документа, который бы регули-
ровал проявления лоббизма, что, к со-
жалению, не нашло своего отражения в 
антикоррупционном законодательстве, 
принятом Верховной Радой Украины 7 
апреля 2011 года [4].

Лоббизм слишком процветает в 
Украине, зародившись еще в бывшем 
Советском Союзе. Ярким подтверж-
дением наличия лоббизма в Украине 
является заявление бывшего премьер-
министра Украинского правительства  
П. Лазаренко, который открыто призы-
вал иметь в парламенте Украины про-
мышленное лобби для более эффектив-
ного решения злободневных вопросов 
[5]. А поэтому реальное функциони-
рование лоббизма в Украине вызыва-
ет потребность в его законодательном 
урегулировании.

Европейский опыт регулирования 
лоббизма наиболее полно представля-
ют нормы Федеративной Республики 
Германии. Если нормы немецкой Кон-
ституции лишь косвенно указывают на 
законность существования лоббизма, 
то другие нормативные акты, в частно-
сти Положение «О регистрации союзов 
и их представителей при Бундестаге», 
ведомственные нормы, регламентирую-
щие отношения органов законодатель-
ной и исполнительной власти с лоб-
би-агентами, Кодекс поведения члена 
Бундестага достаточно полно регламен-
тируют это явление. Ознакомление с та-
кой регламентацией, по мнению автора, 
в определенной степени может помочь 
законотворческой деятельности депута-
тов Верховной Рады Украины.

Немецкое Положение о регистра-
ции лоббистов существенно отлича-
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ется от Федерального Закона о регу-
лировании лоббизма в США. Если 
американский закон действует равно-
ценно по отношению к юридическим 
и физическим лицам, то немецкое По-
ложение касается только юридических 
лиц. К тому же, по немецким нормам, 
в отличие от американских, не пред-
усмотрено указывать полученные и 
потраченные на лоббистские меропри-
ятия денежные поступления. Законо-
датель руководствовался тем, что при 
свободной регистрации доверие к этим 
данным невысокое, а контроль осуще-
ствить очень трудно.

Морально-психологические послед-
ствия коррупции проявляются в том, 
что она:

– является мощным фактором де-
морализации общества, девальвации 
моральных ценностей, деформации 
индивидуальной и общественной пси-
хологии;

– нивелирует духовные и мораль-
ные ценности;

– способствует распространению в 
обществе криминальной психологии;

– снижает мотивацию должност-
ных лиц в сфере государственного 
управления, а также самих граждан в 
различных сферах социальной жизни.

Коррупция порождает в психоло-
гии граждан чувство бессилия, безза-
щитности перед государством, его от-
дельными институтами, должностны-
ми и служебными лицами.

Масштабное распространение кор-
рупции все больше вытесняет право-
вые, этические отношения между людь-
ми, а сама коррупция из социальной 
аномалии постепенно превращается в 
правило и становится привычным спо-
собом решения жизненных проблем, 
нормой функционирования власти и об-
разом жизни значительной части членов 
общества. При таких обстоятельствах в 
общественной психологии происходит 
перелом – люди в своем поведении из-
начально психологически настроены 
на противоправные попытки реше-
ния вопросов. Известный российский 
криминолог С.Л. Сибиряков отмечал, 
что именно такая психологическая ат-
мосфера была присуща советскому 
обществу. Он считает, что правилом 
советского общества долгое время был 
принцип «ты – мне, я – тебе». Благода-
ря этому значительная часть населения 
страны буквально как губка впитала в 

себя эти принципы и не редко следова-
ла им, тем более, что во многих случаях 
в тех условиях иначе нельзя было «до-
стать» дефицит, создать, осуществить, 
куда-то устроиться и т. д. [6].

Правовые последствия коррупции 
проявляются в следующем:

– нарушение правовых принципов 
функционирования государства и его 
отдельных институтов – верховенства 
права, законности, неотвратимости от-
ветственности и т. п.;

– существенное ограничение кон-
ституционных прав и свобод человека 
и гражданина, прав и законных интере-
сов юридических лиц;

– грубое нарушение установлен-
ного законом порядка осуществления 
полномочий должностными лицами 
органов государственной власти, мест-
ного самоуправления и принятие ими 
не правовых, незаконных решений;

– распространение среди граждан, 
в том числе служащих публичной сфе-
ры управления, правового нигилизма;

– снижение уровня развития инсти-
тута правового государства.

Коррупция дискредитирует право 
как универсальный регулятор обще-
ственных отношений, превращая его 
в средство удовлетворения частных и 
корпоративных интересов.

В результате совершения корруп-
ционных правонарушений проис-
ходит нарушение конституционных 
правовых основ деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. Игнорируются кон-
ституционные положения, согласно 
которым органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти осу-
ществляют свои полномочия в преде-
лах, установленных Конституцией, и 
в соответствии с законами Украины (ч. 
2 ст. 6 Конституции Украины), а орга-
ны государственной власти и местного 
самоуправления, их должностные лица 
обязаны действовать только на основа-
нии, в пределах полномочий и спосо-
бом, предусмотренными Конституцией 
и законами Украины (ч. 2 ст. 19 Консти-
туции Украины). Коррумпированные 
должностные лица выходят за пределы 
своих полномочий, действуя вопреки 
требованиям закона.

Коррупция игнорирует конституци-
онные положения о незыблемости прав и 
свобод человека (ч. 2 ст. 21 Конституции 
Украины), равенство конституционных 

прав и свобод граждан, а также их равен-
ство перед законом (ч. 1 ст. 24 Конститу-
ции Украины). Что касается конкретных 
прав и свобод человека и гражданина, 
которые могут быть затронуты в резуль-
тате коррупции, то это могут быть любые 
из прав и свобод, предусмотренных Кон-
ституцией или законами Украины.

Коррупция меняет сущность право-
охранительной деятельности соответ-
ствующих правоохранительных орга-
нов: коррумпированные должностные 
лица перестают выполнять функцию 
охраны прав, превращаясь в инстру-
мент расправы над невинными людьми 
или инструмент неправомерного удов-
летворения личных или групповых ин-
тересов определенных лиц, в том числе 
должностных (служебных) лиц право-
охранительных органов.

Вследствие коррупционного вли-
яния на судей основу решений отно-
сительно дел, находящихся в их про-
изводстве, составляют не предусмо-
тренные законом основания, которые 
базируются не на обстоятельствах 
дела, а обусловлены коррупционными 
отношениями.

К последствиям международного 
характера относятся:

– негативное влияние коррупции на 
имидж государства в мире;

– осложнения отношений с други-
ми странами, международными орга-
низациями и всем миром;

– потеря государством междуна-
родных позиций в экономической, по-
литической и других сферах, в том чис-
ле ее непринятие в соответствующие 
международные институты или исклю-
чение из них;

– прекращение или существенное 
уменьшение внешнего инвестирова-
ния, получения кредитов и т. п.

Не снизилась коррумпированность 
государственного аппарата и на 23-м 
году независимости Украины. Украина 
находится на 145-й позиции рейтинга, 
в который входит 181 страна. Наиболее 
проблемные моменты, связанные с на-
логообложением, а также очень высо-
ким уровнем коррупции, препятствует 
развитию широких бизнес-связей меж-
ду странами [7].

Выводы. Четкое осознание нега-
тивных последствий коррупции для 
общества и государства в целом и для 
каждого гражданина в частности будет 
способствовать пониманию необходи-
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мости осуществления реального проти-
водействия этому общественно опасно-
му явлению. Это обусловило принятие 
украинским обществом и государством 
антикоррупционных мер, адекватных 
ситуации. К ним можно отнести приня-
тие Верховной Радой Украины законов 
Украины «О принципах предотвраще-
ния и противодействия коррупции» 7 
апреля 2011 года № 3206-VI, «О вне-
сении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины относительно 
ответственности за коррупционные пра-
вонарушения» 7 апреля 2011 № 3207-
VI. Реализация принятого антикорруп-
ционного законодательства позволит 
осуществлять эффективное предотвра-
щение коррупции, не допускать нару-
шения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, что является 
основной задачей в противодействии 
коррупции в Украине.
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Summary
The article is devoted to studying of typical investigative situations and trends and 

solutions in the investigation of crimes, related to involvement of minors in criminal 
activity. The author examines the concept, «investigation of the situation» in science in 
the context of a discussion well-known scholars, also shares the typical situation of the 
group. The author also focuses on the fact that the definition of a typical investigative 
situations is not an end in itself, but also allow you to choose the appropriate direction, 
and the algorithm of the investigation. 

Key words: the involvement of minors in criminal activity, investigation situation, 
direction of investigation.

Аннотация
Публикуемая статья посвящена вопросам исследования типичных следствен-

ных ситуаций и направления их решения при расследовании преступлений, свя-
занных с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. Автор 
рассматривает понятие «следственная ситуация» в науке в контексте дискуссии 
известных ученых-правоведов, также разделяет типичные ситуации на группы.  
Автор также акцентирует внимание на том, что определение типичных следствен-
ных ситуаций не является самоцелью, а позволяет на практике выбрать соответ-
ствующее направление и алгоритм расследования.

Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетних в преступную деятель-
ность, следственная ситуация, направление расследования.

Постановка проблемы и ак-
туальность темы исследова-

ния. Определяющей тенденцией со-
временного развития криминалистики 
и следственной практики является ис-
следование типичных следственных 
ситуаций по отдельным методикам 
расследования преступлений, в част-
ности, которые возникают при рассле-
довании уголовных правонарушений, 
связанных с вовлечением несовершен-
нолетних в преступную деятельность, 
с целью определения направлений и 
алгоритмов их решения. Материалы 
практики свидетельствуют о том, что 
досудебное расследование данного 
вида преступлений проходит в по-
давляющем большинстве в сложных 
проблемных следственных ситуациях, 
характеризующихся информационной 
недостаточностью, противодействием 
расследованию со стороны взрослых 
подозреваемых. Кроме того, в связи с 
принятием нового УПК Украины сле-

дователи проходят непростой процесс 
адаптации к новеллам этого закона. 
Перечислены не все проблемы, но и в 
связи с вышеизложенным на практике 
возникают существенные трудности, 
преодоление которых требуют совре-
менных исследований. В данном кон-
тексте полезным для расследования 
этих преступлений может стать разра-
ботка изложенной выше проблематики.

Состояние исследования. До-
судебное расследование осуществля-
ется в зависимости от сложившихся 
следственных ситуаций. «Ситуация  
(от франц. situation – положение, об-
становка – система внешних по отно-
шению к субъекту условий, побужда-
ющих и опосредствующих его актив-
ность» [1, с. 364]. 

Вместе с тем среди ученых-крими-
налистов отсутствует единое понима-
ние этого понятия. Следственную си-
туацию определяют как совокупность 
условий, в которых происходит рас-
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следование [2, с. 135]. Нет возражений, 
что условия входят в следственную 
ситуацию, но сводить это понятие к ус-
ловиям будет недостаточным, ведь на 
следственную ситуацию, кроме внеш-
ней среды, влияют действия участни-
ков уголовного процесса, квалифика-
ция следователя и т.п.

Следственную ситуацию трактуют 
также как совокупность фактических 
данных, которые отражают существен-
ные стороны события [3, с. 90]. На наш 
взгляд, нельзя сводить это понятие 
только к совокупности фактических 
данных, ведь на ситуацию влияют и 
иные факторы: условия, в которых 
происходит расследование, професси-
ональный уровень следователя, проку-
рора и т.п. 

Оригинальной является точка зрения 
Т.С. Волчецкой, определившей след-
ственную ситуацию как «степень инфор-
мационной осведомленности следовате-
ля о преступлении, а также состоянии 
процесса расследования на определен-
ный период времени, оценка которого 
позволяет ему принять наиболее целесо-
образное по делу решение» [4, с. 93]. 

С точки зрения В.Д. Берназа и  
М.В. Салтевского, следственная си-
туация – с одной стороны, это компо-
ненты объективной реальности (ма-
териальные и идеальные источники), 
а с другой – это познанная субъектом 
доказывания объективная реальность, 
которая существует на данный момент. 
При этом непознанная реальность со-
держит потенциальную информацию 
относительно события преступления. 
Следственная ситуация – это познанная 
следователем совокупность различных 
факторов, которые влияют на процесс 
раскрытия и расследования преступле-
ния в данный момент его деятельности 
и выступает как информационная мо-
дель расследуемой действительности 
[5, с. 142].

О тактических ситуациях рассле-
дования писали и другие авторы, на-
пример, А.Н. Колисниченко [6, с. 16],  
А.Р. Ратинов [7, с. 157], И.М. Лузгин  
[8, с. 32]. В контексте нашего иссле-
дования следственная ситуация – это 
реальное положение, сложившееся на 
определенный момент расследования 
преступления данного вида, отража-
ющее степень доказанности, обстоя-
тельств, подлежащих установлению по 
уголовному производству. 

В криминалистической литературе 
неоднократно подчеркивалась возмож-
ность использования знаний о след-
ственной ситуации в ходе оптимиза-
ции досудебного расследования. Так, 
видный криминалист Р.С. Белкин не-
однократно упоминал о значении след-
ственной ситуации, рекомендуя эф-
фективно использовать ее при рассле-
довании преступлений [9, с. 331-333;  
10, с. 118].

По справедливому замечанию  
Р.С. Белкина, для того, чтобы быть 
использованными в криминалистиче-
ской методике, следственные ситуации 
нуждаются в типизации, поскольку 
отдельные из них рассчитаны именно 
на характерные следственные ситуа-
ции, так как они учитывают типичные 
следственные версии и содержат по-
следовательность соответствующих 
действий и т.п. [11, с. 139]. 

Анализ юридической литературы и 
практики расследования преступлений 
по ст. 304 УК Украины свидетельству-
ет о недостаточности исследования 
типичных следственных ситуаций, 
которые возникают в современных ус-
ловиях. При этом изменившаяся дея-
тельность следователя в соответствии 
с новыми требованиями УПК Украи-
ны, постоянно меняющийся характер 
совершаемых преступлений данного 
вида, а также то, что на практике уго-
ловные производства о вовлечении 
несовершеннолетних в преступную 
деятельность начинаются, главным 
образом, в процессе расследования 
других преступлений: краж, грабежей, 
разбойных нападений – свидетельству-
ют о необходимости изучения типич-
ных следственных ситуаций, которые 
складываются на современном этапе 
расследования, в процессе которого 
возникает информация о вовлечении 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений. Поэтому направления и 
алгоритм решения таких двойственных 
следственных ситуаций формируются 
в зависимости от состояния расследо-
вания того преступления, в совершение 
которого несовершеннолетний был во-
влечен. 

Если следователь не располагает 
всеми данными о совершенном несо-
вершеннолетним преступлении само-
стоятельно или совместно с взрослым, 
и/или не проверяет ее о наличии при-
знаков возможного вовлечения, ему 

сложно выдвинуть обоснованные вер-
сии и адекватно оценить сложившуюся 
следственную ситуацию. 

При этом необходимо учитывать то, 
что наиболее часто такие преступления 
выявляются в процессе расследований, 
совершенных совместно вовлекателем и 
его жертвой. Возникает необходимость 
разграничения преступлений, совершен-
ных несовершеннолетним при соучастии 
взрослого и вовлечении несовершен-
нолетнего в преступную деятельность  
[12, с. 44-48]. Выявление типичных след-
ственных ситуаций, которые возникают 
в современных условиях, разработка ал-
горитма их разрешения представляют не 
только теоретический интерес, но имеют 
и прикладное значение. 

Целью и задачей статьи. В связи 
с вышеизложенным мы ставим перед 
собой задачи не только формирования 
авторского понятия следственной си-
туации по делам данной категории, но 
по материалам анкетирования уголов-
ных дел, установления типичных след-
ственных ситуаций, определения на-
правлений расследования и разработки 
алгоритмов их разрешения.

Изложение основного материала. 
Определение типичных следственных 
ситуаций не является самоцелью, а 
позволяет на практике выбрать соот-
ветствующее направление и алгоритм 
деятельности следователя. 

«Направление» в Новом толковом 
словаре украинского языка трактуется 
как линия движения либо линия разме-
щения кого-, чего-нибудь; как путь дея-
тельности, развития, устремление; как 
участок фронта, который разворачива-
ет боевые действия в какую-то сторону 
[13, с. 294].

Применительно к досудебному 
расследованию возможно определить 
направление расследования преступле-
ния как путь, дающий возможность вы-
брать наиболее рациональную линию 
действий следователя, иных должност-
ных лиц, участвующих в предупреж-
дении, прекращении, раскрытии и рас-
следовании преступления, ориентиру-
ющий их на наиболее оптимальный и 
необходимый в данной следственной 
ситуации комплекс действий, меропри-
ятий, направленных на установление 
обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию по уголовному делу.

Анкетирование уголовных дел дан-
ной категории дает основание, в пер-
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вую очередь, разграничить типичные 
следственных ситуации в зависимости 
от того, совершал ли несовершеннолет-
ний преступление, в которое был втя-
нут или нет. Типичные ситуации такого 
рода можно разделить на две группы:

1. Ситуация расследования, при ко-
торой несовершеннолетняя жертва не 
совершала преступления, в которое его 
втягивал взрослый.

2. Ситуация расследования, при ко-
торой несовершеннолетний приступал 
к совершению преступления. В свою 
очередь, эта ситуация может разде-
литься на:

2.1. Ситуацию, при которой вовле-
ченный несовершеннолетний совер-
шил преступление самостоятельно;

2.2. Ситуацию, при которой вовле-
ченный несовершеннолетний совер-
шил преступление вместе со взрослым.

Кроме того, как свидетельствуют 
материалы практики, следственные 
ситуации можно дифференцировать в 
зависимости от того, в каком из обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию, 
совершению преступления или не-
виновности личности, в наибольшей 
степени присуща информационная не-
определенность.

Применительно к расследованию 
преступлений, связанных с вовлечени-
ем несовершеннолетних в преступную 
деятельность (ст. 304 УК), различают 
следственные ситуации:

1. На момент возбуждения уголов-
ного дела очевидны: факт совершения 
преступления и имеется информация о 
подозреваемых. Достаточно точно из-
вестно, что именно произошло и кто 
виновен. Такая, наиболее простая, ситу-
ация возникает при реализации опера-
тивных материалов, задержании с веще-
ственными доказательствами на месте 
совершения очевидного преступления, 
при явке с повинной и т.п. Из числа 
изученных нами уголовных дел такие 
ситуации составили 55,9%. Основные 
направления такого расследования свя-
заны с закреплением имеющихся до-
казательств, что позволяет выдвинуть 
обоснованные подозрения виновным 
лицам. Помимо установления факта 
преступления и способов его соверше-
ния, необходимо подтверждение того, 
что взрослый знал (или осознанно до-
пускал) о несовершеннолетии вовле-
ченного. Для этого необходимо устано-
вить и процессуально закрепить такие 

обстоятельства, как внешний вид под-
ростка (в первую очередь, это относится 
к малолетним и несовершеннолетним 
младшей возрастной группы 14-15 лет); 
отношение родства; профессиональные 
отношения (например, учитель-ученик 
и т.п.); давнее знакомство (по месту 
проживания, учебы, работы); иные до-
казанные факты (например, совместное 
празднование дней рождения несовер-
шеннолетнего, дарственные надписи на 
подарках, установленное ознакомление 
взрослого с документами несовершен-
нолетнего и т.д.).

Наличие указанных обстоятельств 
может подтверждаться документами (о 
родстве или профессиональных отно-
шениях), свидетельствами взрослого и 
несовершеннолетнего, свидетельства-
ми иных лиц.

2. Очевидно преступление, со-
вершенное несовершеннолетним вме-
сте со взрослым, однако при этом не 
установлены личности тех, кто мог 
бы его совершить. В общем, известно, 
что произошло, но отсутствуют пол-
ные данные о подозреваемых лицах 
(37,2%). Если имеются свидетели, то в 
соответствии с показаниями составля-
ется словестный портрет лиц подозре-
ваемых в совершении преступления с 
последующей ориентировкой органов 
внутренних дел. Важно установить 
личности тех, кто совершил преступле-
ние, включая вовлекателей. Эта ситу-
ация разрешается путем организации 
взаимодействия следователя с опера-
тивными подразделениями.

3. Не установлено, что конкретно 
произошло, но есть подозреваемые. 
Такая ситуация возникает, например, 
при задержании взрослого и несовер-
шеннолетнего с имуществом, которое 
не может им принадлежать, например, 
при обнаружении у мужчин женских 
украшений либо отмычек, иных воров-
ских принадлежностей (4,1%). Основ-
ная задача досудебного расследования 
при этом заключается в выявлении об-
стоятельств совершенного преступно-
го деяния, а также фактов о вовлечении 
несовершеннолетнего в исполнение 
этого преступного деяния, а также фак-
тов о вовлечении несовершеннолетне-
го в исполнение этого преступления. 
Проверяются случаи нераскрытых пре-
ступлений данного вида, анализирует-
ся информация по отказным материа-
лам. При необходимости изъятые вещи 

предъявляются на опознание, прово-
дятся очные ставки. При опознании 
предметов, изъятых у подозреваемых, 
проводятся обыски и иные следствен-
ные действия.

4. Не установлены события пре-
ступления и личности, которые его 
совершили. Имеется оперативная ин-
формация о разгульном образе жизни 
взрослого с несовершеннолетним и 
большая вероятность, что они «про-
жигают» деньги, добытые преступным 
путем (2,8%). Это наиболее сложная 
ситуация, требующая проведения 
дальнейшей оперативно-розыскной 
работы с целью установления фактов 
подготовки к совершению очередного 
преступления и взятия с поличным. 
Если преступный характер события 
установлен, важным становится выяс-
нение его механизма (способа) и иных 
обстоятельств криминального деяния. 
На этой основе возможно решение и 
третьего ключевого задания – установ-
ление виновных и обстоятельств вовле-
чения несовершеннолетнего в преступ-
ную деятельность.

Вместе с перечисленными задачами, 
которые необходимо решать в типич-
ных ситуациях в начале расследования, 
следует указать и на иные. Так, во всех 
случаях необходимо выяснить мотивы 
и формы вины, проверить, совершал ли 
подозреваемый преступление самостоя-
тельно или с кем-то, конкретизировать 
«роль» каждого из членов преступной 
группы, проверить алиби каждого из 
них, установить, совершали ли они дру-
гие преступления и т.д.

В ряде случаев необходима провер-
ка: не случайно ли данное событие, не 
инсценировано ли оно, не сокрыты ли 
признаки следов преступления. Парал-
лельно с этим, при получении инфор-
мации о том, что преступление совер-
шено, необходимо организовать работу 
по выявлению признаков вовлечения в 
него несовершеннолетнего.

Несмотря на относительность ти-
пичных следственных ситуаций, зача-
стую они точно отображают суть про-
блемы. Опираясь на них, следователь 
выбирает то направление или ту группу 
следственных (розыскных) действий, 
которые максимально устраняют про-
блему недостаточности информации. 
Во многих случаях особенности про-
блемной ситуации обусловлены при-
знаками самого преступления.
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Перечисленные ситуации являются 
типичными именно для начала рассле-
дования и в процессе могут изменяться, 
как правило, в сторону упрощения, хотя 
в отдельных случаях возможны и про-
тивоположные изменения. Например, 
может оказаться, что подозреваемый 
имеет подтвержденное алиби; подозре-
ваемый пропал и местонахождения его 
неизвестно или совершил другие пре-
ступления; что расследуемое престу-
пление совершено группой лиц, вклю-
чая несовершеннолетних; преступление 
многоэпизодное или последнее в цепи 
разнородных преступлений и т.п.

Кроме того, выполненное нами ис-
следование уголовных дел по ст. 304 
УК Украины показало, что следователи 
допускают минимальное количество 
ошибок и просчетов в тех случаях, 
когда расследование проводилось со-
трудниками, имеющими опыт работы 
с несовершеннолетними. Данное об-
стоятельство позволяет нам говорить 
о желательной специализации следо-
вателей при расследовании уголовных 
дел данной категории. По нашему мне-
нию, такая специализация означает, 
что в каждом подразделении должен 
работать следователь, которому вме-
сте с процессуальной деятельность по 
расследованию преступлений разных 
категорий поручается рассмотрение 
материалов дел по правонарушениям, 
связанным с вовлечением в них несо-
вершеннолетних. Это дает возмож-
ность систематически изучать и обоб-
щать соответственную следственную и 
судебную практику, вникать в особен-
ности расследования этой категории 
дел, безошибочно дифференцировать 
виды преступлений, способы их со-
вершения и характер действий вино-
вного. Таким образом, данная специ-
ализация позволит устранить основ-
ную причину следственных ошибок, 
которая, по справедливому замечанию  
Л.А. Соя-Серко, обусловлена отсут-
ствием необходимых знаний у сле-
дователя при решении возникающих 
задач досудебного расследования  
[14, с. 50-51]. Если при расследовании 
таких преступлений возникает необ-
ходимость в специальных знаниях, то 
указанная специализация дает следо-
вателю ряд преимуществ, поскольку 
он располагает информацией о таких 
специалистах, их профессионализме и 
компетентности и т. п.

Выводы. Следственная ситуация 
по отношению к процессу расследо-
вания носит постоянно меняющийся 
характер. С одной стороны, это меня-
ющаяся объективная реальность (мате-
риальные и идеальные источники), а с 
другой, это состояние уровня познания 
субъектом доказывания объективной 
реальности, которая существует на 
данный момент. При этом непознанная 
реальность содержит потенциальную 
информацию относительно события 
преступления. Следственная ситуация 
– это реальное положение, сложивше-
еся на определенный момент рассле-
дования преступления данного вида, 
отражающее степень доказанности, 
обстоятельств, подлежащих установле-
нию по уголовному производству. 

На досудебном этапе расследования 
преступлений по вовлечению несовер-
шеннолетних в преступную деятель-
ность возникают, в первую очередь, 
такие типовые следственные ситуации 
в зависимости от того, совершал ли не-
совершеннолетний преступление, в ко-
торое был втянут:

а) ситуация расследования, при ко-
торой вовлеченный несовершеннолет-
ний приступал к совершению престу-
пления. В свою очередь, эта ситуация 
может разделяться на:

– ситуацию, когда вовлеченный не-
совершеннолетний совершил престу-
пление самостоятельно;

– ситуацию, когда вовлеченный не-
совершеннолетний совершил престу-
пление вместе со взрослым.

Относительно расследования со-
вершенного несовершеннолетним 
преступления могут возникать также 
и иные типичные следственные ситу-
ации:

а) на момент возбуждения уголов-
ного дела очевидны совершение пре-
ступления и подозреваемые лица;

б) очевидно преступление, совер-
шенное совместно со взрослым, но не-
известны личности тех, кто мог бы его 
совершить;

в) не установлено, что конкретно 
произошло, но есть подозреваемые;

г) не установлены детали события 
преступления и личности, которые его 
совершили.

Наиболее простой является ситуа-
ция, когда преступник и несовершен-
нолетний задержаны во время совер-
шения преступления или сразу после 

него. При этом перед следователем 
возникает задача разграничения пре-
ступлений, совершенных несовершен-
нолетним при соучастии со взрослым, 
и вовлечение несовершеннолетнего в 
преступную деятельность.

При расследовании преступлений 
данной категории необходима специ-
ализация следователя. Такая специ-
ализация дает возможность система-
тически изучать и обобщать судебную 
практику, вникать в особенности рас-
следования преступлений этой катего-
рии, безошибочно дифференцировать 
виды преступлений, способы их со-
вершения, а также характер действий 
виновных лиц.
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Summary
The article studies the problems of investigating evasion of single payment 

for the compulsory state social insurance. The analysis of the elements of criminal 
characteristic and installed their features. It is analysed of the typical inquiring situations 
of investigative process. It reveals system of primary investigative (detective) action. 
There considered is the specifics of the search, document review, questioning (witnesses, 
suspects, defendants), the setting of judicial examinations. It is analysed actual problems 
of tactics of involvement of the specialist to carrying out a investigative (detective) action. 
Features of tactical receptions of a investigative (detective) actions are investigated.

Key words: investigation evasion of single payment; compulsory state social 
insurance; single payment; tactics investigative (detective) action; inquiring situations.

Аннотация
В статье исследованы проблемы расследования уклонений от уплаты единого 

взноса на общеобязательное государственное социальное страхования. Проведен 
анализ элементов криминалистической характеристики и установлены их особенно-
сти. Проанализировано типичные следственные ситуации процесса расследования. 
Раскрывается система первоначальных следственных (розыскных) действий. Рас-
смотрена специфика проведения обыска, осмотра документов, допроса (свидетелей, 
подозреваемых, обвиняемых), назначения судебных экспертиз. Проанализированы 
актуальные проблемы тактики привлечения специалиста к проведению следственных 
(розыскных) действий, в производствах об уклонении от уплаты единого взноса. Ис-
следованы особенности тактических приемов следственных (розыскных) действий.

Ключевые слова: расследования уклонений от уплаты единого взноса; обще-
обязательное государственное социальное страхования; единый взнос; тактика 
следственных (розыскных) действий; следственные ситуации.

Постановка проблемы. Про-
блемы расследования престу-

плений связанных с неуплатой единого 
взноса на общеобязательное государ-
ственное социальное страхования при-
обретают все большую актуальность. 
Ведь на сегодня важными националь-
ными интересами государства в сфере 
экономики есть интересы в социальной 
сфере, которые в наибольшей степени 
выражаются в политике государства по 
обеспечению высокого уровня жизни 
своего народа. Речь идет о социальных 
гарантиях граждан на материальное 
обеспечение их в старости, в случае 
полной, частичной или временной по-
тери трудоспособности, потери кор-
мильца, безработицы по независящим 
от них обстоятельствам, несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний. Социальное 

страхование является одним из основ-
ных инструментов обеспечения эконо-
мической безопасности граждан.

Актуальность темы исследо-
вания. Уголовный кодекс Украины 
предусматривает ответственность за 
уклонение от уплаты единого взноса 
на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование и стра-
ховых взносов на общеобязательное 
государственное пенсионное страхо-
вание (ст. 212-1). Согласно ч. 2 ст. 46 
Конституции Украины право граждан 
на социальную защиту гарантируется 
общеобязательным государственным 
социальным страхованием за счет стра-
ховых взносов граждан, предприятий, 
учреждений и организаций.

Финансовой основой системы со-
циального страхования являются вне-
бюджетные государственные страховые 
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фонды (ПФУ и другие), представлены 
денежными средствами, предназначен-
ными для финансирования пенсионного 
и социального обеспечения граждан, ко-
торые формируются за счет обязатель-
ных целевых платежей и рассчитывают-
ся в определенных процентах к фонду 
заработной платы (дохода, денежного 
обеспечения, помощи, компенсации).

Общественная опасность такой 
категории преступлений заключает-
ся в том, что они посягают на обще-
ственные отношения, обеспечиваю-
щие установленный законом порядок 
формирования доходной части фондов 
общеобязательного государственного 
социального страхования за счет по-
ступления единого взноса (страховых 
взносов) и вместе с тем самым есть 
достаточно опасным явлением, кото-
рое негативно влияет на реализацию 
государством определенных социаль-
ных программ. Кроме того, уклонение 
от выполнения обязанностей по оплате 
единого взноса (страховых взносов) 
или минимизации таких выплат, кото-
рое, к сожалению, стало почти нормой 
поведения многих субъектов хозяй-
ствования, способствует развитию те-
невого сектора экономики, что приво-
дит к усилению экономического базиса 
организованной преступности.

Актуальность проблемы охраны 
функционирования сферы общеобяза-
тельного государственного социально-
го страхования определяется ростом 
криминогенной ситуации во всех сфе-
рах экономической жизни, обусловлен-
ного прежде негативными процессами, 
связанными с переходом к новым об-
щественным отношениям, кризисны-
ми явлениями в экономике, высоким 
уровнем теневого сектора экономики, 
высоким уровнем имущественной 
дифференциации населения, уровнем 
занятости населения и другими, не ме-
нее негативными, проявлениями пере-
ходного периода.

Состояние исследования. Осно-
вой для решения некоторых теоре-
тических проблем, связанных с рас-
следованием преступлений данной 
категории стали научные труды таких 
исследователей, как Р. С. Белкина,  
Г. А. Матусовского, В. В. Лысенка,  
В. Е. Коноваловой, В. Ю. Шепитька,  
В. А. Образцова, М. В. Салтевского и 
других. Существуют лишь единичные 
работы ученых, посвященные про-

блемам уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты единого взноса, 
в частности следует отметить труды  
Л. П. Брич [2], А. А. Дудорова, В. С. Ко-
шевского [3; 4]. До настоящего времени 
исследованию проблемы криминали-
стического обеспечения расследования 
преступлений в сфере общеобязатель-
ного государственного социального 
страхования значительное внимание 
не уделялось. Это, в частности, связано 
с тем, что уголовные производства по 
таким преступлениям открываются по 
факту обнаружения признаков уклоне-
ния от уплаты единого взноса.

Цель и задачи статьи. При таких 
обстоятельствах основной целью статьи 
является анализ отдельных проблем по 
расследованию уклонений от уплаты 
единого взноса и страховых взносов, а 
также криминалистической характери-
стики преступления, выработка пред-
ложений и рекомендаций по эффектив-
ному выявлению и расследованию пре-
ступлений данной категории, с учетом 
новых экономических и правовых отно-
шений в украинском обществе.

Изложение основного материала. 
Актуальность исследования обуслов-
лена необходимостью анализа и выде-
ления разновидностей типичных след-
ственных ситуаций, складывающихся 
на начальном этапе досудебного рассле-
дования уклонений от уплаты единого 
взноса и страховых взносов. С учетом 
особенностей каждого отдельно взято-
го уголовного производства указанной 
категории возникает необходимость 
выявления как похожих, так и отличи-
тельных черт, которые характеризуют 
указанные следственные ситуации, для 
выяснения наиболее типичных из них, 
может служить основой для определе-
ния основных направлений расследова-
ния, с последующим избранием необ-
ходимого алгоритма следственных (ро-
зыскных) и процессуальных действий 
следователя и других органов, которые 
с ним взаимодействуют.

На сегодня, при определении пред-
мета преступного посягательства укло-
нения от уплаты единого взноса, не-
обходимо отметить, что таковым есть 
денежные средства в форме единого 
взноса на общеобязательное государ-
ственное социальное страхование. Под 
понятием «единого взноса» понимает-
ся, в соответствии со ст. 1 Закона Укра-
ины «О сборе и учете единого взноса на 

общеобязательное государственное со-
циальное страхование» от 08. 07. 2010 
№ 2464, консолидированный страховой 
взнос, сбор которого осуществляется в 
систему общеобязательного государ-
ственного социального страхования в 
обязательном порядке и на регулярной 
основе с целью обеспечения защиты, 
в случаях предусмотренных законода-
тельством, прав застрахованных лиц и 
членов их семей на получение страхо-
вых выплат (услуг) по действующим 
видам общеобязательного государ-
ственного социального страхования. 
Начиная с 01. 01. 2004 г. до 01. 01. 2011, 
уплачивались страховые взносы, под 
которыми понимались средства отчис-
лений, направленных на обеспечение 
общеобязательного государственного 
пенсионного страхования и за укло-
нение от уплаты которых лицо можно 
было б привлечь к уголовной ответ-
ственности.

Следовая картина данных престу-
плений характеризуется наличием мате-
риальных и идеальных следов. Наличие 
материальных следов характеризуются 
особенностями материального ущерба, 
причиненного совершением данного 
преступления. Это, прежде всего, фак-
тическое непоступление средств в зна-
чительном, крупном или особо крупном 
размере в фонды общеобязательного 
государственного социального страхо-
вания. Идеальные следы (те, которые 
находят отражение в сознании челове-
ка) в производствах данной категории 
преступлений определяются тем, что 
человек является главным элементом 
преступной деятельности субъекта хо-
зяйствования, вступает в различные 
формы связей с субъектами преступле-
ния и материальной средой, использует 
преступные «средства» для достижения 
своих целей. К таким лицам, которые 
обладают необходимой информацией 
об обстоятельствах совершения укло-
нений от уплаты единого взноса и стра-
ховых взносов, могут быть отнесены 
различные лица (наемные работники, 
сотрудники бухгалтерии, должност-
ные лица контролирующих органов). 
Однако, наиболее характерные следы 
уклонения от уплаты единого взноса и 
страховых взносов, применяемые в уго-
ловном судопроизводстве, содержатся в 
различных документах.

Личность преступника характери-
зуется антисоциальной направленно-
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стью – удовлетворение материальных 
потребностей происходит главным об-
разом за счет общества; явно преувели-
ченной самоуверенностью; наличием 
высшего образования; высоким про-
фессиональным уровнем осведомлен-
ности о специфики схем уклонения от 
уплаты единого взноса; разветвленны-
ми деловыми и личными связями в раз-
личных сферах общественной жизни, 
предпринимательской деятельности, а 
также коррумпированными связями с 
представителями правоохранительных 
органов и т.д. В частности, портрет со-
временного преступника по данной ка-
тегории производств выглядит так: в ос-
новном мужчины, в возрасте 30-49 лет,  
большинство имеет полное высшее об-
разование, занимают должность руко-
водителя субъекта хозяйствования, не 
судимы.

Начальный этап расследования 
уклонений от уплаты единого взноса 
и страховых взносов характеризуется 
следующими типичными следствен-
ными ситуациями, обусловленными 
характером источников, из которых 
поступает информация о нарушении 
законодательства об общеобязатель-
ном государственном социальном 
страховании: 1) информацию о при-
знаках уклонения от уплаты единого 
взноса и страховых взносов получено 
в результате проведения документаль-
ной проверки, на предмет соблюдения 
установленного порядка уплаты едино-
го взноса (страховых взносов), долж-
ностными лицами органов доходов и 
сборов, Пенсионного фонда Украины; 
2) информация получена в результате 
осуществления совместных мероприя-
тий подразделений налоговой милиции 
и органов доходов и сборов (Пенсион-
ного фонда Украины); 3) информация 
получена в ходе расследования других 
преступлений (ст. 212 УК Украины).

При расследовании преступлений 
в сфере общеобязательного государ-
ственного социального страхования 
следователь безотлагательно, но не 
позднее 24 часов после подачи за-
явления, сообщения о совершенном 
уголовном правонарушении или после 
самостоятельного выявления им с лю-
бого источника обстоятельств, которые 
могут свидетельствовать о совершении 
уголовного преступления, обязан вне-
сти соответствующие сведения в Еди-
ный реестр досудебных расследований 

и начать расследование. Следователь, 
который будет осуществлять рассле-
дование, определяется руководителем 
органа досудебного расследования [6].

Первоочередные следственные (ро-
зыскные) и процессуальные действия 
в ходе досудебного производства об 
уклонении от уплаты единого взноса и 
страховых взносов зависят от возникших 
типичных следственных ситуаций и осу-
ществляются в следующей последова-
тельности: 1) допрос должностных лиц, 
проводивших документальную проверку 
для выяснения содержания и результатов 
проверки; 2 ) временный доступ к ве-
щам и документам, осмотр документов 
(письменных, электронных) и других 
объектов, имеющих значение для дела; 
3) обыск; 4) наложение ареста на вкла-
ды и имущество в целях обеспечения 
возможной конфискации и возмещения 
материального ущерба; 5) допрос свиде-
телей (наемных работников, сотрудников 
бухгалтерии, должностных лиц органов 
доходов и сборов, Пенсионного фонда 
Украины и др.); 6) допрос подозревае-
мых (должностных лиц субъекта хозяй-
ствования, ответственных за исчисление, 
уплату единого взноса (страховых взно-
сов) и своевременное предоставление 
отчетности о начисленных суммах) за-
работной платы (дохода) и начисленных 
суммах единого взноса); 7) назначение 
соответствующих судебных экспертиз 
(бухгалтерской, почерковедческой, тех-
нико – криминалистического исследова-
ния документов).

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что значительную часть среди след-
ственных (розыскных) действий зани-
мает допрос различной категории лиц, 
в зависимости от их процессуального 
положения в уголовном производстве 
по данной категории преступлений. Мы 
полностью согласны с утверждением  
В. П. Бахина, что результативность до-
проса зависит от умения тактически гра-
мотно построить и провести допрос, от-
ражающий уровень профессионального 
мастерства следователя, обусловливает 
достижение цели его деятельности.

Так, допрос должностных лиц ор-
ганов доходов и сборов, Пенсионного 
фонда Украины и других контролиру-
ющих, правоохранительных органов, 
участвовавших в проведении доку-
ментальных проверок деятельности 
субъекта хозяйствования, позволяет 
установить обстоятельства выявле-

ния факта правонарушения, сущность 
противоправных действий, механизм 
уклонения, специфику проведения до-
кументальной проверки.

Следующим следственным (розыск-
ным) действием является допрос сви-
детелей, которое необходимо проводить 
по месту проведения предварительного 
расследования или в другом месте по 
согласованию с лицом, которое намере-
ны допросить. Основная задача допро-
са данной категории лиц заключается в 
установлении всех обстоятельств, подле-
жащих доказыванию в уголовном произ-
водстве об уклонении от уплаты единого 
взноса и страховых взносов. Согласно 
нормам уголовного процессуального за-
конодательства перед допросом устанав-
ливается личность, разъясняются права, 
а также порядок проведения допроса. Во 
время допроса свидетель предупрежда-
ется об уголовной ответственности за от-
каз давать показания и за дачу заведомо 
ложных показаний.

Более информативным является до-
прос такой категории лиц, которые не-
посредственно занимаются ведением 
учета и отчетности, связанной с начис-
лением и уплатой заработной платы и 
единого взноса. Такие лица осведомле-
ны об обстоятельствах совершения де-
ятельности субъектом хозяйствования, 
особенностями ведения учета выплаты 
заработной платы работникам, местом 
хранения документов (как официаль-
ных, так и неофициальных), движения 
денежных средств и т.п. Однако, сле-
дует помнить, что эти лица зачастую не 
сообщают необходимые и полные све-
дения об обстоятельствах совершения 
уклонений от уплаты единого взноса 
или страховых взносов, а иногда могут 
давать и ложные показания. Поэтому от 
следователя требуется большое мастер-
ство и профессионализм при выявлении 
и разоблачении ложных показаний.

Во время допроса подозреваемого 
(руководителя предприятия, главного 
бухгалтера, физического лица – пред-
принимателя) в совершении данного 
преступления следователю необходи-
мо учитывать то, что в большинстве 
случаев он хорошо знаком с содержа-
нием и результатами документальной 
проверки, документами, подтвержда-
ющими выявленные правонарушения 
законодательства об общеобязательном 
государственном социальном страхо-
вании. Это обстоятельство требует от 
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следователя необходимости углублен-
ного изучения материалов уголовно-
го производства, нормативных актов, 
регламентирующих порядок ведения 
бухгалтерского учета и отчетности, а 
также уплаты единого взноса; ознаком-
ления со специальной литературой; по-
лучения консультаций от специалистов 
по определенным отраслям знаний, ре-
шения вопроса о возможности их при-
влечения к проведению допроса; вы-
яснения для себя механизма уклонения 
от уплаты единого взноса, который был 
применен преступниками; определе-
ния очередности эпизодов, по которым 
будет допрошен подозреваемый, в за-
висимости от хронологии осуществле-
ния финансово-хозяйственных опера-
ций, входящих в механизм уклонения 
от уплаты единого взноса, с указанием 
на документы, в которых нашли отра-
жение эти операции [5 , с . 348].

Во время допроса подозреваемого 
(обвиняемого) следователь использует 
следующую систему тактических при-
емов и тактических комбинаций: уста-
новление психологического контакта, 
предъявления доказательств, конкрети-
зация показаний, разоблачения ложных 
показаний и их мотивов; обнаружения 
ошибок в показаниях и т.д.

Эффективность проведения обы-
ска, осмотра документов при рассле-
довании уклонений от уплаты единого 
взноса и страховых взносов напрямую 
зависит от применения соответствую-
щих тактических приемов их проведе-
ния. Выбор и применение таких такти-
ческих приемов зависит от следующих 
факторов: цели следственного (розыск-
ного) действия; свойств объекта поиска 
(осмотра); ситуации обыска (осмотра); 
позиции лица, у которого производится 
обыск (осмотр) и других.

Также нужно отметить, что до про-
ведения таких следственных (розыск-
ных) действий необходимо привлекать 
специалистов. Непосредственно во 
время проведения обыска и изъятия 
документов, а также их осмотра, в про-
изводствах об уклонении от уплаты 
единого взноса и страховых взносов 
специалист-бухгалтер, аудитор может 
оказать помощь в установлении необ-
ходимых документов, в определении 
наименования, комплектности и до-
статочности их объема. Кроме того 
специалист поможет в составлении 
протокола следственного (розыскного) 

действия и приложений к нему, упаков-
ке изъятых материалов и т.п.

Так, как УПК Украины 2012 г. в си-
стеме следственных (розыскных) дей-
ствий не предусматривает выемки как 
отдельного следственного (розыскно-
го) действия, а криминалистика рассма-
тривает возможность применения ее 
теоретических и практических нарабо-
ток при изъятии документов в пределах 
такого процессуального действия, как 
временный доступ к вещам и докумен-
там. Значение временного доступа к ве-
щам и документам для расследования 
уклонений от уплаты единого взноса и 
страховых взносов велико, поскольку в 
ходе его проведения изымается значи-
тельное количество предметов, кото-
рые содержат следы преступления, что 
в значительной степени обусловливает 
успех всего дальнейшего следствия.

Между тем, расследование уклоне-
ния от уплаты единого взноса, требу-
ет учета определенных особенностей 
предмета посягательства (денежных 
средств в форме единого взноса) и до-
кументов, содержащих необходимые 
данные об обстоятельствах соверше-
ния преступной деятельности при ор-
ганизации и проведении осмотра доку-
ментов, обыска и временного доступа к 
вещам и документам.

По уголовных производствах дан-
ной категории преступлений, как пра-
вило, назначается судебно-бухгалтер-
ская экспертиза, которая проводится 
по обращению стороны уголовного 
производства или по поручению след-
ственного судьи или суда. Суть ее за-
ключается в исследовании документов 
с целью установления фактических 
данных и обстоятельств, имеющие 
значение для правильного разрешения 
уголовного производства о расследова-
нии уклонения от уплаты единого взно-
са и страховых взносов.

Выводы. Работа по расследованию 
преступлений в сфере общеобязатель-
ного государственного социального 
страхования имеет определенную спец-
ифику. Специфика состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 212-1 УК 
Украины, отдельные признаки (такие их 
элементы, как предмет посягательства, 
плательщик, механизм взимания (воз-
можные пути его уклонения), ставка и 
т.д.), что его характеризуют, требуют 
установки определенного круга инфор-
мации в ходе предварительного рас-

следования. На всех этапах проведения 
досудебного расследования, с учетом 
обстоятельств совершения конкретного 
уклонения от уплаты единого взноса и 
страховых взносов возникают различ-
ные ситуации, характеризующиеся раз-
личным количеством доказательной, 
оперативно-розыскной и иной инфор-
мации. Одна из главных задач рассле-
дования – получение достаточных до-
казательств виновности обвиняемого по 
инкриминируемому ему преступлению.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что дальнейшее исследование рас-
сматриваемой проблемы можно реко-
мендовать в направлении исследования 
определения типичных ситуаций пер-
воначального этапа расследования пре-
ступлений в сфере общеобязательного 
государственного социального страхо-
вания, находить новые пути сближения 
теории с практикой.
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Summary
The author of the article investigates the rights and obligations of the students of faculty of law of Chernivtsi university in 

Romanian period of its history (1918-1940) on the basis of not popular legal acts, archived documents, periodicals, statistics. The 
Romanian normatively-legal acts about higher education and acts of local value of that time are analysed, among that is Regulation 
(Reglament) of faculty of law. Regulation had both a row of negative consequences for the educational process of faculty and positive 
moments. Large attention is spared to the right for entering the Chernivtsi university, to the dynamics of national composition of 
students of faculty of law, term of educating on the faculty of law of licentiates and doctoral candidates, payment for education, grant 
providing, disciplinary responsibility of students-lawyers.
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Аннотация
Автор статьи исследует права и обязанности студентов юридического факультета Черновицкого университета румынского 

периода его истории (1918-1940 гг.) на основе малоизвестных правовых актов, архивных документов, материалов периодики, 
статистики. Анализируются румынские нормативно-правовые акты о высшем образовании и акты локального значения того вре-
мени, среди которых – Регламент юридического факультета. Регламент имел как ряд негативных последствий для учебного про-
цесса факультета, так и положительные моменты. Большое внимание уделено праву поступления в Черновицкий университет, 
динамике национального состава студентов юридического факультета, сроку обучения на юридическом факультете лиценциатов 
и докторантов, оплате за обучение, стипендиальному обеспечению, дисциплинарной ответственности студентов-юристов.

Ключевые слова: юридическое образование, юридический факультет, Черновицкий университет, лиценциат, докторант.

Постановка проблемы. После 
присоединения Буковины к 

Румынии в 1918 году декретом коро-
ля Фердинанда І от 12 сентября 1919 г. 
Черновицкий немецкоязычный универ-
ситет был реорганизован в румынский, 
и с 1 октября 1919 г. все факультеты 
(теологический, философско-филоло-
гический и юридический) должны были 
полностью перейти на румынский язык 
обучения в течение трех лет [7, с. 74]. 
Изменилось и правовое положение сту-
денчества. Поступление в университет, 
учебно-воспитательный процесс, право 
на получение стипендий, получение на-
учной степени и т.д. начали регулиро-
ваться румынскими нормативно-право-
выми актами о высшем образовании. 
При этих политико-правовых преобра-
зованиях на первое место «вышли» ру-
мынский язык, румынское гражданство 
и румынская национальность, что при-
вело к резкому сокращению удельного 
веса студентов других национально-
стей, в частности украинцев.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы в историко-юридиче-
ской литературе – в настоящее время 
практически нет ни одной научной ра-
боты о правовом положении студентов 

юридического факультета Черновиц-
кого университета румынского перио-
да его истории (1918-1940 гг.). 

Состояние исследования. Пу-
бликации А.З. Георгицы и М.В. Ни-
кифорака освещают лишь отдельные 
аспекты правового статуса будущих 
специалистов юридического дела [2]. 
В комплексных исследованиях исто-
риков о Черновицком университете 
данного периода в основном встреча-
ются только статистические данные о 
студентах-юристах [6; 7]. Даже в мо-
нографии румынского историка Гри-
горовице «Университет в Черновцах 
межвоенного периода» акцент сде-
лан лишь на рассмотрении учебных 
курсов, которые читались студентам 
юридического факультета в Черно-
вцах [22].

Целью и задачей статьи являет-
ся историко-правовое исследование 
прав и обязанностей студентов юри-
дического факультета Черновицкого 
университета румынского периода 
его истории (1918-1940 гг.) на основе 
малоизвестных правовых актов, ар-
хивных документов, материалов пе-
риодики, статистики.

Изложение основного материа-
ла. Организационно-правовые изме-

нения, начатые в 1918 году, не могли 
не отразиться на количественных и ка-
чественных характеристиках студен-
чества юридического факультета [16].

Право поступления в универси-
тет ограничивалось рядом условий. 
Прежде всего, при регистрации на 
тот или иной факультет предпочтение 
отдавалось румынам, а лица другой 
национальности имели шансы толь-
ко при условии свободных мест на 
факультетах [18, с. 1]. Такая законо-
дательная норма привела к значи-
тельному сокращению численности 
студентов-нерумынов, а количество 
студентов румынского происхожде-
ния в университете к 1940 г. вырос-
ло почти вдвое. В 1933-34 учебном 
году, когда численность студентов 
юридического факультета достигла 
наивысшего предела в румынский 
период его истории, – это составля-
ло треть студенческого контингента 
Черновицкого университета: среди 
1012 студентов было 487 студентов 
и студенток румынской националь-
ности и только 67 (59 студентов и 8 
студенток) – украинской. Колебания, 
происходящие в составе студентов по 
национальному признаку, показывает 
таблица 1 [4; 5; 20; 21].
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Негативным следствием ограниче-
ния поступления на факультет абиту-
риентов-нерумынов было и то, что на 
факультет стали принимать всех же-
лающих румынской национальности, 
несмотря на слабую подготовку части 
с них. Подтверждением этого являют-
ся «неудовлетворительные» результаты 
экзаменов 1924-1925 учебного года: с 
139 студентов первого года обучения 
только 99 (или 70%) получили положи-
тельные оценки на экзаменах.

Своеобразным цензом для доступа 
в университет, кроме национального 
происхождения, стало и среднее об-
разование. Согласно ст. 63 Закона о 
среднем и высшем образовании только 
выпускники румынских лицеев могли 
стать студентами, а абитуриенты, ко-
торые получили среднее образование 
за рубежом, имели право вступить в 
Черновицкий университет только по-
сле получения эквивалентности до-
кументов (нострификации) и сдачи 
экзаменов. Экзамен проходил по про-
грамме Министерства образования и 
содержал задания по языку, истории, 
географии и истории Румынии, а также 
специальные юридические дисципли-
ны [18, с. 1].

Для лиц, достигших 17-летнего воз-
раста, но неимевших никаких докумен-
тов об окончании средних учебных за-
ведений, Закон о высшем образовании 
закреплял норму, которая предоставля-
ла им право (с согласия факультетского 
совета) посещать определенные учеб-
ные курсы и участвовать в некоторых 
семинарских занятиях [15, с. 64]. Это 
были аудиенты, или так называемые 
свободные слушатели. Слушатели, 
по своему желанию и с разрешения 
совета факультета, могли быть допу-

щены к сдаче экзаменов с полностью 
или частично прослушанных курсов и 
практических занятий, которые они по-
сещали, с целью получения академиче-
ских сертификатов.

Регистрация студентов на юриди-
ческом факультете проходила с 10 по  
25 октября. И только в отдельных слу-
чаях данный срок мог быть продлен до 
1 декабря с согласия декана [17, с. 24]. 
Согласно ст. 18 Регламента юридиче-
ского факультета регистрировались те 
абитуриенты, которые, кроме аттестата 
о среднем образовании, подавали акт о 
рождении и документ об оплате за об-
учение.

При регистрации студенты полу-
чали книгу посещений, где подписями 
преподавателей удостоверялось их по-
сещения занятий, а секретариатом – ре-
зультаты сдачи экзаменов.

Студентам юридического факуль-
тета выдавалась студенческая карта, 
которая была действительна только в 
течение одного учебного года. Для ее 
получения они подавали фотографии 
размером 3×6 см. на цветном фоне и 
платили определенную плату, установ-
ленную ректором. Новая студенческая 
карта выдавалась только при наличии 
старой, которая аннулировалась. При 
исключении с университета студенче-
ская карта возвращалась в деканат.

При любом запросе преподавателя 
или секретарей университета студенты 
обязаны были показывать студенче-
скую карточку. В случае необходимо-
сти могло быть запрещено посещать 
пары лицам, не имевшим карточки 
студента юридического факультета. 
За любое нарушение, совершенное с 
помощью студенческой карточки, на-
ступала ответственность согласно  

ст. 18 Регламента порядка и дисципли-
ны студентов университета.

О потере карточки студенты обя-
заны были уведомить деканат, после 
чего – разместить объявление о его ан-
нулировании в Официальном вестнике 
Черновицкого университета. Через ме-
сяц они получали новые студенческие 
карточки [18, с. 11]. После сдачи госу-
дарственных экзаменов студенческая 
карта возвращалась в деканат, и толь-
ко тогда выдавалось свидетельство об 
окончании обучения на факультете.

На юридическом факультете вёлся 
реестр, в котором записывались все 
студенты факультета. Каждый студент 
имел в этом реестре анкету. В данном 
документе указывалась фамилия и 
имя студента, место и дата рождения, 
национальность, гражданство, верои-
споведание, родной язык, основания 
зачисления, результаты экзаменов, про-
веденных на факультете, награды и на-
казания, а также указывались отметки 
об университетской деятельности этих 
студентов.

Вместе с реестром составляли спе-
циальное дело для каждого студента, в 
котором хранились все необходимые 
при поступлении документы: аттестат 
средней школы в оригинале, справка о 
рождении. Эти документы хранились до 
конца обучения, перехода в другой уни-
верситет или отчисления с вуза. Обяза-
тельным элементом регистрации было 
написание заявления о соблюдении всех 
законов, правил и предписаний, которые 
вводились Черновицким университе-
том. После регистрации студенты могли 
посещать учебные курсы и участвовать 
в практических занятиях.

В соответствии с Законом о высшем 
образовании (ст. 65) студенты обязаны 
были регулярно посещать учебные 
курсы, конференции и практические 
занятия или секции, в которые они вхо-
дили, чтобы быть допущенными к сда-
че экзаменов.

Срок обучения не мог быть менее 
трех лет для получения диплома лицен-
ции и пяти лет для докторантов. Учеб-
ный год на юридическом факультете 
начинался 1 октября и заканчивался  
30 июня, включая сдачу экзаменов. В 
течение этого периода, за исключением 
воскресений, предусматривались кани-
кулы с 24 декабря по 7 января включи-
тельно и от Вербного воскресенья до 
воскресенья Фомы включительно.

Таблица 1
Динамика национального состава студентов юридического факультета 

Черновицкого университета в 1920-1938 гг.

Национальность
1920-1921 1925-1926 1928-1929 1933-1934 1937-1938

м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.

Румыны 168 2 265 7 252 16 432 55 646 50

Немцы 153 1 57 1 40 5 91 5 54 3

Евреи 77 0 214 35 259 40 296 41 78 4

Украинцы 120 2 64 1 49 2 59 8 42 3

Другие 
национальности

14 0 13 0 15 0 25 0 52 4

Вместе
532 5 613 44 615 63 903 109 872 64

537 657 678 1012 936
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Обучение на юридическом факуль-
тете было платным. Платить приходи-
лось за вступление, за посещение заня-
тий, за сдачи и пересдачи каждого экза-
мена, за пользование библиотекой и т.д. 
Например, за посещение лекционных и 
семинарских занятий студенты в 1925-
1926 учебном году платили 50 лей рав-
ными долями дважды каждый год – в 
октябре и феврале. Плата принималась 
деканом и направлялась в базовый фонд 
факультета для талантливых студентов. 
Фондом распоряжалась бюджетная 
комиссия юридического факультета. 
За сдачу или пересдачу каждого экза-
мена была установлена плата в сумме 
100 леев. 20 лей студенты юридическо-
го факультета платили за пользование 
фондами библиотеки, причем 5 лей с 
этой суммы отдавали университетской 
библиотеке, остальное – библиотеке 
факультета. Библиотечную таксу соби-
рали в деканате факультета в течение 
октября. На финансирование дополни-
тельных курсов лиценциаты платили 
50 лей, а докторанты – 100. Выпускник 
факультета, который добивался ученой 
степени, должен был платить за руко-
водство и рецензирование дипломной 
работы (соответственно 150 и 200 лей) 
[8, c. 84]. Несвоевременная уплата в 
срок могла привести к исключению 
студента с университета.

Плата ежегодно увеличивалась, и, 
как свидетельствуют источники, уни-
верситетские таксы были слишком 
обременительными для буковинского 
населения. В 1933 году из-за невозмож-
ности оплаты родителями обучения 
своих детей в Черновицком универси-
тете в парламенте Румынии даже встал 
вопрос о закрытии университета на Бу-
ковине [5].

Для крепких связей между факуль-
тетами студенты университета обязаны 
были ходить на курсы разных факуль-
тетов. Например, студенты юриди-
ческого факультета посещали курсы 
общей медицины на медицинском фа-
культете, каноническое право на тео-
логическом факультете и логику – на 
филологическом. Согласно Регламенту 
юридического факультета все курсы 
заканчивались экзаменом, о чем отме-
чалось в дипломе. Кроме обязательных 
«взаимопосещений» курсов, студенты 
юридического факультета могли хо-
дить на курсы других факультетов как 
свободные слушатели и сдавать экза-

мены по этим предметам. Для этого 
нужно было разрешение преподавате-
лей и деканов соответствующих фа-
культетов. Результаты этих экзаменов 
также вписывались в диплом.

Во время посещения других фа-
культетов студенты должны были учи-
тывать все правила этих факультетов, 
лабораторий или семинарий, где они 
были слушателями, а также вынужде-
ны были платить определенную плату 
(лабораторную или семинарскую). Рек-
тором после предложений декана мог-
ли предоставляться дополнительные 
льготы тем, кто не имел материальных 
средств.

Студенты юридического факульте-
та румынской национальности, кото-
рые были материально необеспечен-
ными и сдавали экзамены регулярно, 
имели право на получение стипендий 
или неполных стипендий. Стипендии 
предоставлялись только на основе кон-
курса. В соответствии с Регламентом 
о предоставлении стипендий (ст. 112) 
размер стипендии не мог быть меньше 
100 леев в месяц.

Количество стипендий и непол-
ных стипендий определялась ежегодно 
бюджетом страны. На юридическом 
факультете совет факультета определял 
количество стипендий и неполных сти-
пендий, которые предназначались для 
студентов первого курса и предостав-
лялись студентам следующих курсов 
только на один год.

Конкурс на получение стипендии 
проводился ежегодно с 1 по 15 октября 
и состоял с одной устной и письменной 
пробы по румынскому языку и литера-
туре, истории и географии Румынии, а 
также по предметам, которые кандидат 
изучал на последнем году обучения 
в лицее – для первокурсников; одной 
письменной и устной проб с предметов, 
которые кандидат прошел в предыду-
щем году обучения на факультете – для 
студентов других курсов [19, с. 5, с. 9].

Министерство образования и ре-
лигии назначало комиссию в составе 
университетских преподавателей для 
рассмотрения кандидатов на получе-
ние стипендий. Для первокурсников 
комиссия состояла из одного препода-
вателя юридического факультета, а так-
же по одному преподавателю с факуль-
тета языков и факультета естественных 
наук. Для студентов, желающих полу-
чать стипендию в следующем году об-

учения, комиссия состояла из трех про-
фессоров факультета.

Студенты, которые прошли испыта-
ние перед стипендиальной комиссией и 
получили право на получение стипен-
дии, имели право получать ее и в по-
следующие годы, если они регулярно 
посещали занятия, удовлетворительно 
сдавали экзамены, не нарушали прави-
ла распорядка и дисциплины в универ-
ситете. В этом случае совет факультета 
предлагал Министерству образования 
и религии до 15 июля каждого года 
дальнейшее предоставление стипен-
дий этим студентам.

В 1921 году, по случаю торжествен-
ной инаугурации, король Фердинанд І 
пожертвовал 200 000 лей Черновицко-
му университету. Эти средства универ-
ситетский сенат должен был распреде-
лить между материально необеспечен-
ными студентами независимо от на-
циональности и вероисповедания. Так 
был создан «Фонд-Кароль Фердинанд» 
[1]. Со средств данного фонда предус-
матривались 10 стипендий по 1000 лей 
ежегодно в течение 4 лет (среди них 
3 стипендии для студентов-юристов). 
Для получения данной стипендии сту-
денты должны были подать к 15 апреля 
1921 г. ряд документов. Это и свиде-
тельство о безработице, и документ о 
том, что они на самом деле студенты 
Черновицкого университета, а также 
документ о принадлежности к румын-
скому гражданству.

Несмотря на поддержку короля, 
стипендиальное обеспечение студен-
тов-юристов было недостаточным. 
В разные годы румынского периода 
истории юридического факультета вы-
делялось не более 10% государствен-
ных стипендий. Так, в 1937 году, когда 
количество студентов достигло цифры 
936, стипендию получали 42 студента-
юриста.

За непосещение учебных курсов и 
практических занятий без уважитель-
ных причин, за неуспешную сдачу 
экзаменов в установленные сроки сти-
пендиат терял стипендию по решению 
факультетского совета [19, с. 11]. Сту-
дентов, которые не могли с помощью 
документов доказать регулярное посе-
щение занятий, не допускали также к 
сдаче экзаменов.

Согласно Регламенту студенты 
юридического факультета находились 
под надзором за их дисциплиной, посе-
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щаемостью занятий, за общественной 
жизнью.

Контроль за поведением студентов 
осуществляла дисциплинарная комис-
сия факультета. Она состояла из 3 пре-
подавателей-асессоров и 2 преподава-
телей, которые избирались жеребьев-
кой в начале каждого учебного года 
со всех преподавателей факультета. В 
эту комиссию в разные годы входили 
такие ведущие румынские ученые-пе-
дагоги как Георге Алексиану, Георге 
Дрегенеску, Константин Исопеску-
Грекул и др.

Согласно ст. 18 Регламента порядка 
и дисциплины студентов университета 
в случае нарушения студентами дис-
циплины, уклонения от своих обязан-
ностей, отсутствия уважения к препо-
давателям к нарушителям применялись 
такие дисциплинарные взыскания: а) 
устный выговор; б) выговор с разгла-
шением; в) потеря права появляться на 
экзаменационную сессию или на две 
последующие сессии; г) исключение с 
университета навсегда; д) исключение 
со всех университетов страны навсегда.

Декан факультета мог назначить на-
казание только в виде устного выгово-
ра, ректор Черновицкого университета 
– взыскания, предусмотренные пункта-
ми а) и б). Университетский сенат имел 
право применять все виды дисципли-
нарных наказаний.

Наказание в виде исключения с 
университета или со всех универси-
тетов страны навсегда накладывалось 
университетским сенатом. Для нало-
жения такого наказания требовалось 
обязательное присутствие не менее 
2/3 всего состава университетского 
сената.

В том случае, когда нарушение со-
вершались студентами вне университе-
та, наказания по ст. 18 Регламента по-
рядка и дисциплины студентов универ-
ситета могли применяться и Министер-
ством образования и религии Румынии 
с согласия университетского сената.

Отчисление с юридического фа-
культета имело место и тогда, когда 
студент в течение двух последующих 
лет не сдавал успешно экзамены одно-
го учебного года, за исключением слу-
чаев, установленных факультетским 
советом, который и решал срок сдачи 
экзаменов.

Отчисленные студенты не имели 
права записываться на протяжении того 

же учебного года на факультет, а только 
в следующем году, и только тогда, ког-
да факультетский совет давал разреше-
ния. Если заявление о восстановлении 
было подано через три года со дня сда-
чи последнего экзамена, студент имел 
право стать только первокурсником.

Согласно Регламенту факультета (ст. 
2) студенты юридического факультета 
не могли перейти на другой факультет 
в течение учебного года, кроме случаев, 
предусмотренных регламентом.

Если студент покидал университет 
по собственному желанию или в случае 
отчисления, ему выдавались докумен-
ты, которые он подал при поступлении 
с копией личного дела. Личное дело за-
крывалась, и лицо больше не считалась 
студентом университета.

Выводы. Права и обязанности 
студентов юридического факультета 
того времени регламентировались ру-
мынскими нормативно-правовыми ак-
тами о высшем образовании и актами 
локального значения, среди которых 
– Регламент юридического факульте-
та. Регламент имел ряд негативных 
последствий для учебного процесса 
факультета. Среди них – принятие на 
факультет всех желающих, несмотря 
на слабую подготовку части с них. 
Положительной стороной Регламента 
факультета было повышение дисци-
плины студенчества, улучшение по-
сещения лекционных и практических 
занятий.

В румынский период истории Чер-
новицкого университета юридический 
факультет значительно расширился по 
своим количественным характеристи-
кам. Большое число юристов в составе 
студенчества (более трети) было харак-
терной тенденцией для вузов Румынии. 
Стоит также отметить, что родители 
ценили факт обучения своих детей на 
юридическом факультете Черновицко-
го университета и даже в трудные вре-
мена экономического кризиса брали на 
себя расходы на их обучение.

Университет в 1918-1940 гг. выпол-
нял функцию идеологического центра 
и оплота румынизации, поэтому неуди-
вительно, что поступление в него пред-
ставителей украинского населения был 
очень затруднено. Это привело к зна-
чительному уменьшению количества 
студентов-украинцев в Черновицком 
университете в целом и на юридиче-
ском факультете в частности.
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Summary
In the work has been described the views on the state of administrative and legal 

regulation of land market in Ukraine. It contains an analysis of existing scientific views 
on the nature of the land market, the main means of administrative regulation, the role 
of government in this process. Proposed the list of measures that will enable efficient 
implementation of the free market turnover of land in Ukraine and minimize the negative 
consequences of his opening.
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Аннотация 
В работе изложен взгляд на состояние административно-правового регулиро-

вания становления земельного рынка в Украине. Проведен анализ существующих 
научных взглядов на природу земельного рынка, основные административные 
средства его регулирования, роль государства в данном процессе. Предложен 
перечень мер, эффективная реализация которых позволит ввести свободный ры-
ночный оборот земель в Украине и минимизировать возможные негативные по-
следствия от его открытия. 

Ключевые слова: рынок земли, административно-правовое регулирование.

Постановка проблемы. Вопрос 
совершенствования админи-

стративно-правового регулирования зе-
мельных отношений в Украине в послед-
нее время стал одним из наиболее акту-
альных и широко обсуждаемых не только 
среди юристов, представителей законода-
тельной власти и политиков, но и в обще-
стве в целом. Мысли, звучащие в дис-
куссии сторон, порой противоположны, 
но все сходятся в одном: действующее 
сейчас законодательство не соответству-
ет современным потребностям регулиро-
вания общественных отношений, так как 
Украина перешла на качественно новый 
экономико-правовой уровень, а, следова-
тельно, изменилось и отношение к земле. 
Появились различные нововведения, но-
вые юридические категории, одна из них –  
свободный рынок земли, который пока 
является недостаточно урегулированным 
юридическим явлением.

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы – в настоящее время практи-
чески нет ни одной фундаментальной 
работы по механизму административно-
правового обеспечения становления зе-
мельного рынка в Украине.

Состояние исследования. Понятие 
«рынок земли» на современном этапе 
было введено после периода, когда о 
нем практически никто не слышал, по-
этому это и привело к противоречиям 

в освещении этого вопроса. Несмотря 
на многочисленное количество уче-
ных, занимающихся рассмотрением 
смежной проблематики (а это, в част-
ности, В.И Курило, П.Ф. Кулинич,  
А.С. Мирошниченко, В.И. Семчик и др., 
непосредственно вопросу администра-
тивно-правового регулирования свобод-
ного рынка земли в Украине учеными 
должное внимание не уделялось. На-
учные исследования и рекомендации по 
внедрению полноценного, эффективно 
урегулированного государством рынка 
земель в Украине и свободной купли-
продажи земель, в том числе земель сель-
скохозяйственного назначения, остаются 
дискуссионными, имеют разные оценки 
и разные видения; среди украинских 
ученых нет единого мнения о состояния 
публичного регулирования рынка земель 
в Украине.

Изложение основного материала. 
В последние годы в сфере регулирования 
общественных отношений, связанных с 
переходом прав на земельные участки, 
произошли существенные изменения. 
Земельная реформа в Украине устрани-
ла государственный монополизм и дала 
толчок к формированию свободного 
рынка земли.

Законодательного определения по-
нятия «рынок земли» на данный момент 
не существует из-за фактического от-
сутствия профильного законодательства 
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Украины. Обобщая имеющиеся в нацио-
нальной юридические доктрине взгляды 
на эту категорию, мы предлагаем пони-
мать под рынком земли организационно-
правовой механизм, создающий предпо-
сылки для приобретения за плату земель-
ных участков в собственность или поль-
зование и передачи прав на них, который 
опосредует переход земельных участков 
и прав на них от одного лица к другому, а 
также гарантирует незыблемость приоб-
ретенных прав на землю и возможность 
их реализации собственниками и пользо-
вателями земельных участков.

Также пока остается предметом дис-
куссий проблема определения понятия 
земельного оборота и его соотношением 
с новеллой «рынок земли». В научной 
литературе (как в юридической, так и в 
экономической) есть различные точки 
зрения по поводу корреспонденции по-
нятий «земельный оборот» и «земельный 
рынок».

Взгляды на данный вопрос иногда 
являются диаметрально противополож-
ными: от полного сопоставления данных 
понятий, включения земельного рынка в 
состав земельного оборота, к чрезмерно-
му расширению понятия «рынок земли», 
включения в его состав земельного ры-
ночного оборота и др. 

С учетом проведенного анализа из-
ложенных научных позиций мы можем 
сформулировать определение оборота 
земельных участков как совокупности 
урегулированных правом общественных 
отношений, в рамках которых происхо-
дит переход прав на земельные участки 
от одного лица к другому на основе и в 
порядке, предусмотренных законом. Мы 
разделяем те взгляды ученых, которые 
считают понятие «рынок земли» шире 
понятия «земельный оборот» и включа-
ют в себя последний. Однако методоло-
гической основой для понятия и сущ-
ности рынка земель является понятие 
земельного оборота как осуществляемо-
го на основе норм действующего законо-
дательства Украины перехода прав на зе-
мельные участки от одних лиц к другим.

Цивилизованный рынок земли невоз-
можен без адекватного государственного 
воздействия на него, взвешенного регу-
лирования с соблюдением требований не 
только действующего законодательства 
Украины, а и основных теоретических 
аспектов, которые рассматривают рынок 
земли как объект административно-пра-
вового регулирования.

Д.Н. Бахрах справедливо отмечает, 
что в юридической литературе существу-
ют различные взгляды на вопрос о том, 
что именно является объектом правоот-
ношений. Одна группа авторов в качестве 
единого объекта правовых отношений 
признает действия, поведение людей, а 
другая группа ученых, в свою очередь, 
выделяет объект имущественных отно-
шений, который иногда называется пред-
метом (материальные предметы и вещи) 
и объект неимущественных отношений 
(действия, поведение людей) [3, с. 40-41].

Исходя из этого постулата, рынок 
земли как объект административно- 
правового регулирования являет собой 
урегулированную нормами права дея-
тельность органов административной 
юрисдикции по созданию условий для 
приобретения за плату земельных участ-
ков в собственность или пользование и 
передачи прав на них, опосредованию 
перехода земельных участков и прав на 
них от одного лица к другому, а также 
гарантированию приобретенных прав 
на землю и возможности их реализации 
собственниками и пользователями зе-
мельных участков.

Главной задачей государства в про-
цессе регулирования рынка земли в 
Украине является обеспечение общих 
(публичных) потребностей и интересов 
в процессе властно-управленческой де-
ятельности. Субъект государственного 
управления, в первую очередь, должен 
руководствоваться не поведением других 
субъектов, а процессами, которые связа-
ны с реализацией конкретных публич-
ных потребностей в определенной части 
управленческой сферы.

Основным преимуществом приме-
нения инструментов административно- 
правового воздействия на отношения по 
перераспределению земельных ресурсов 
является непосредственное и целена-
правленное воздействие на субъекта зе-
мельных отношений, его состояние или 
деятельность. И все же административ-
но-правовым методам и инструментам 
характерные недостатки, в частности 
– отсутствие гибкости и быстрого реаги-
рования на любые изменения в характере 
конкретных правоотношений. Поэтому 
данные недостатки обусловливают по-
требность в применении такой группы 
инструментов в комплексе с другими, в 
частности с рыночными, поскольку кате-
гория рынка земли является комбиниро-
ванной [5, с. 16].

Одним из основных предназначений 
административно-правового воздей-
ствия на земельно-рыночные отношения 
является утверждение права граждан и 
юридических лиц на частную собствен-
ность на землю и ответственность за на-
рушение установленных государством 
правил и норм использования земельных 
ресурсов.

Административно-правовое воздей-
ствие на земельный рынок характери-
зуется как обязательное и обеспечиваю-
щее специфический способ правового 
воздействия на поведение участников 
конкретных правоотношений. Они ис-
пользуются для закрепления имуще-
ственных прав на земельные участки за 
эффективными собственниками, обеспе-
чивают гарантирование всех составляю-
щих правомочий права собственности и 
права пользования земельным участком 
ее владельцем.

Фактически административно-пра-
вовое регулирование земельно-рыноч-
ных отношений предусматривает уста-
новление границ взаимодействия субъ-
ектов земельных отношений, а также 
регламентацию процессов передачи прав 
на земельные участки, их использование, 
владение и распоряжение ими.

Функционирование свободного рын-
ка земель в хозяйственном, природном и 
правовом аспектах требует соблюдения 
ряда принципов, которые должны быть 
основой, центральной идеей и фунда-
ментом рыночно-земельной системы. 
Основными принципами формирования 
и стабильного функционирования рынка 
земель могут быть:

– приоритет прав и свобод человека 
и гражданина;

– равенство граждан перед законом;
– адекватное государственное регу-

лирование;
– взаимная ответственность государ-

ства и гражданина и др. 
Цель рынка земли состоит в том, что-

бы с помощью рыночных механизмов 
и регулятивной роли государства земля 
переходила от неэффективных произво-
дителей к эффективным с учетом особой 
общественной ценности земли.

Главными участниками рынка 
должны быть его субъекты, взаимодей-
ствующие между собой по поводу кон-
кретного предмета рынка земли. Субъ-
ектами на земельном рынке могут быть 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридиче-
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ские лица, то есть субъекты хозяйство-
вания, которые осуществляют предпри-
нимательскую деятельность, а также 
физические лица (граждане Украины, 
иностранные граждане).

Обобщая имеющиеся научные пу-
бликации, можно также выделить следу-
ющие функции рынка земли:

– стимулятивная функция, которая 
заключается в том, что рынок и государ-
ственная администрация поощряет про-
изводителей к наиболее рациональному 
пользованию земельным участком;

– регулятивная функция, которая за-
ключается в том, что земельный рынок 
обеспечивает урегулированное перерас-
пределение земельных участков между 
аграрной сферой и другими отраслями 
экономики, между юридическими и фи-
зическими лицами;

– контрольная функция. Суть этой 
функции заключается в том, что рынок 
в лице государства осуществляет по-
стоянный контроль над процессом при-
своения земли, сокращением расходов 
на приобретение земельных участков, 
предполагает постоянное сопоставление 
денежных доходов населения с ценами 
на землю;

– посредническая функция означает, 
что государство на земельном рынке осу-
ществляет посредничество в процессе 
перехода права собственности на кон-
кретный земельный участок;

– информационная функция заклю-
чается в том, что компетентные органы 
государственной власти в сфере рынка 
земельных ресурсов предоставляют ин-
формацию субъектам рынка о спросе и 
предложении на землю, состоянии и пер-
спективе развития этого рынка, о ценах и 
арендную плату за землю и т.д. 

Процесс перехода прав на земельные 
участки несельскохозяйственного назна-
чения четко определен в действующем за-
конодательства Украины, конкретизиро-
ван в многочисленных законодательных, 
подзаконных нормативно-актах и др. 

Ситуация с открытием рынка земель 
сельскохозяйственного назначения на 
данный момент в Украине характеризу-
ется значительной политической заанга-
жированностью и большим обществен-
ным резонансом. На данный момент 
в стране действует запрет на продажу 
сельскохозяйственных земель, так назы-
ваемый земельный мораторий.

Мораторий на отчуждение земель-
ных участков сельскохозяйственного 

производства введен только с 01.01.2002 
года, а именно со дня вступления в силу 
Земельного кодекса Украины (в редак-
ции 2001 года). Именно с этого момента 
пунктом 15 Переходных положений это-
го Кодекса (с последующими изменени-
ями и дополнениями) был установлен 
запрет на отчуждение земельных долей 
(паев), земельных участков частной соб-
ственности для ведения фермерского 
хозяйства и другого товарного сельско-
хозяйственного производства, которые 
были выделены в натуре (на местности) 
как земельные доли (паи), кроме мены, 
передачи их в наследство и при изъятии 
земель для общественных нужд [1].

Законом от 28 декабря 2008 «О Госу-
дарственном бюджете Украины на 2008 
г. и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины» мора-
торий фактически был сделан бессроч-
ным, поскольку его срок был продлен до 
вступления в силу Законов Украины «О 
государственном земельном кадастре» и 
«О рынке земель» [2].

Под термином «мораторий» обычно 
понимают отсрочку исполнения обяза-
тельств, которая устанавливается пра-
вительством на определенный срок или 
до окончания каких-либо чрезвычайных 
событий (например, войны, стихийных 
бедствий). Данная отсрочка может рас-
пространяться как на все обязательства 
(так называемый общий мораторий) или 
только на некоторых их виды, или на от-
дельные категории должников.

Можно говорить о том, что факти-
чески мораторий является установлени-
ем государством ограничений и прямых 
запретов. В данном случае установле-
ние запретов можно рассматривать как 
установление обязательств не совершать 
определенные действия (отрицательная 
обязанность). Говоря о земельном мора-
тории как об административно-право-
вом средстве становления рынка земель 
в Украине, необходимо отметить, что он 
устанавливается государством, распро-
страняется на всю территории страны, 
определяет длительный во времени за-
прет, предусматривает наступление опре-
деленных юридических последствий в 
случае нарушения предписания и др. 

На смену мораторию должен прийти 
комплекс мер, применение которых при-
ведет к созданию высокоэффективного 
рынка купли-продажи земли, и, на наш 
взгляд, руководствоваться здесь нужно 
не теоретическими схемами и опытом 

других стран, которые никогда не реша-
ли тех проблем, с которыми столкнулась 
наша страна. За основу нужно брать ре-
альное состояние земельных отношений 
и сельского хозяйства, в котором Украи-
на находится на сегодняшний момент.

Исходя из анализа юридической ли-
тературы и фактической государствен-
ной земельной политики, для выработки 
эффективных административно-право-
вых средств регулирования рынка земли 
в Украине необходимо, в первую оче-
редь, осуществить следующий комплекс 
мероприятий:

– принять ряд нормативно-право-
вых актов, среди которых законы Укра-
ины: «О рынке земли в Украине»,  
«О государственном земельном кадастре»,  
«О государственном земельном (ипо-
течном) банке» и др. Должным образом 
сформированная правовая база регули-
рования земельных отношений создаст 
предпосылки для развития эффективно-
го, прозрачного рынка земельных ресур-
сов, обеспечит защиту прав и интересов 
всех его участников, рациональное и эф-
фективное землепользование;

– создать Государственный ипотеч-
ный (земельный) банк, формирование 
и увеличение уставного фонда которо-
го может происходить за счет Государ-
ственного бюджета и из поступлений от 
земельных аукционов;

– запретить изменение целевого на-
значения земельных участков, находя-
щихся в частной собственности;

– предусмотреть постепенность 
включения частных сельскохозяйствен-
ных угодий в рыночный оборот;

– четко проводить государственное 
регулирование рынка земли, создать 
систему ценовых и налоговых рычагов 
влияния государства на рыночный обо-
рот земли;

– сформировать инструменты госу-
дарственной политики регулирования 
эффективности использования земель 
сельхозназначения;

– создать негосударственные органы 
регулирования земельного рынка, кото-
рые частично могут финансироваться 
государством, в состав которых следует 
включить представителей собственников 
земли и землепользователей, профессио-
нальных учреждений, органов местного 
самоуправления, местных государствен-
ных администраций;

– усовершенствовать порядок и систе-
му ведения государственного земельного 
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кадастра и мониторинга земель с целью 
обеспечения сельскохозяйственных зем-
левладельцев и землепользователей сво-
евременной информацией о качественном 
состоянии земельных угодий и др. 

Роль государства в данном процессе 
трудно переоценить, ведь оно, как ос-
новной субъект законодательной иници-
ативы, структура, на которую возложена 
миссия регулировать важнейшие для 
общества проблемы, должна, используя 
имеющиеся у нее средства администра-
тивно-правового воздействия, осуще-
ствить реальные шаги по выходу нацио-
нальной экономики из кризиса и станов-
лению урегулированного, прозрачного и 
адекватного рынка земельных ресурсов.

Выводы. Формирование и функци-
онирование свободного рынка земель в 
Украине – процесс постепенный и дол-
говременный. Однако правильное по-
нимание земельного рынка как объекта 
административно-правового регулиро-
вания позволит не только создать соот-
ветствующую законодательную базу, а и 
эффективно урегулировать земельно-ры-
ночные отношения в каждом конкретном 
случае, повысить эффективность работы 
государственных органов, обеспечить 
права собственника земельного участка, 
руководствуясь принципом сочетанием 
публичных и частных интересов.
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Summary
The article regards legal relations of representation of interests of corporative 

organization by its organs in outer relations. It presents the concepts of representation 
of juridical person by its organs existing in legal circles. The article considers the 
competence of an executive organ (board) of a corporative organization, which is 
confirmed by the Law of Ukraine and Moldova. The peculiarities of representation 
of interests of a corporative organization by an executive organ in extra-corporative 
relations are outlined, as well as suggestions are made concerning changes of the norms 
of current Laws touching on this problem. 
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organs, executive organ, bargain, representation, authority, outer corporative relations.

Аннотация
Статья посвящена правоотношениям представительства интересов корпоратив-

ной организации её органами во внешних отношениях. В ней изложены существу-
ющие в юридических кругах концепции представительства юридического лица его 
органами. Рассмотрена компетенция исполнительного органа (правления) корпора-
тивной организации, которая закреплена в законодательстве Украины и Молдовы. 
Очерчены особенности представительства интересов корпоративной организации 
исполнительным органом во внешнекорпоративных отношениях. Предложены из-
менения в нормы действующего законодательства по исследуемой проблематике.

Ключевые слова: корпоративная организация, субъекты корпоративных пра-
воотношений, органы управления, исполнительный орган, сделка, представитель-
ство, полномочия, внешнекорпоративные отношения.

Постановка проблемы и ак-
туальность темы исследо-

вания. Активное развитие рыночной 
экономики в Украине и Молдове со-
провождается увеличением количества 
хозяйственных обществ, а значит, и 
необходимостью улучшения качества 
правового массива, регулирующего их 
деятельность. Общеизвестно, что пра-
воотношения представительства – пе-
нетрирующие и касаются всех отраслей 
права, в т. ч. корпоративного. Их посто-
янно изучают, впрочем, некоторые из 
вопросов остаются спорными, такие как 
возможность отнесения органов хозяй-
ственного общества к субъектам корпо-
ративных отношений. Худшей является 
ситуация, когда проблема не рассматри-
вается вообще или отсутствуют предло-
жения относительно ее решения. Одной 
из таких проблем является представи-
тельство корпоративной организации 
во внешних отношениях её органами. 
Решение и правильное понимание очер-

ченной проблемы, регулирование отно-
шений представительства общества –  
это предпосылка достижения юридиче-
ской цели самого юридического лица, 
ради которой оно и было создано.

Целью статьи является определе-
ние особенностей представительства 
интересов корпоративной организации 
её органами во внешнекорпоративных 
отношениях. 

Изложение основного материала. 
Правоотношения представительства 
построены по двуступенчатой системе: 
внутренние и внешние. Внутренняя 
сторона охватывает отношения между 
представителем и лицом, которого он 
представляет. Внешняя сторона харак-
теризует отношения, которые возника-
ют между третьими лицами и предста-
вителем во время заключения сделок, на 
которые последний был уполномочен 
лицом, интересы которого он представ-
ляет [8, с. 99]. Представительство в кор-
поративных отношениях может быть 
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внутрикорпоративным и внешним, каж-
дое из которых, в свою очередь, содер-
жит внутренние и внешние отношения 
представительства. Участниками внеш-
некорпоративных отношений являются 
само общество (юридическое лицо – как 
центральный субъект корпоративных 
отношений) и его участники (акционе-
ры) [9, с. 80], как субъекты, которые на-
делены, в соответствии с законодатель-
ством Украины, правоспособностью и 
дееспособностью. 

Рассматривая вопросы управления 
и деятельности общества, часто указы-
вается, что органы представляют обще-
ство в отношениях с третьими лицами. 
Это связано с тем, что в юридической 
сфере существует точка зрения о не-
обходимости отнесения субъектов, ко-
торые осуществляют функции органов 
юридического лица, к субъектам корпо-
ративных отношений [11, с. 53]. 

Выделяется несколько концепций 
понимания правовой природы пред-
ставительства юридического лица его 
органами во внешних отношениях. 
По первой из них органы юридиче-
ского лица признаются его предста-
вителями (Е.В. Богданов, Г.В. Цепов, 
А.А.Зурабян). Главным тезисом этих 
ученых является то, что юридическое 
лицо – это искусственный субъект 
права. Так, Е.В. Богданов считает, что 
функции представительства в завуали-
рованной форме возложены на лицо, 
которое исполняет обязанности органа 
юридического лица. В законодатель-
стве закрепляется функция предста-
вительства самого органа. Функции 
представительства входят в правовой 
статус органа юридического лица на-
равне с другими функциями. При этом 
правовое положение органа как будто 
втягивает в себя статус представите-
ля. Следовательно, орган юридическо-
го лица – это лицо, которое выражает 
волю юридического лица и является 
его представителем, но владеет при 
этом правосубъектностью физического 
лица [5, с. 110-113]. Г. В. Цепов исхо-
дит из того, что юридическое лицо – 
это фикция, которая существует лишь 
с точки зрения закона. Это значит, что 
субъект, на которого возложены функ-
ции органа юридического лица, осу-
ществляет перед третьими лицами как 
волеизъявление самого юридического 
лица, так и является его представи-
телем [17, с. 110-113]. А.А. Зурабян 

считает, что орган юридического лица 
корпоративного права является неотъ-
емлемой частью корпорации, посколь-
ку именно органы представляют его в 
хозяйственном обороте. У конкретных 
физических и юридических лиц, кото-
рые входят в состав органа, в рамках 
корпоративных отношений, возникают 
права и обязанности, то есть они при-
знаются субъектами корпоративных 
отношений [10, с. 25].

Сторонники второй концепции не 
признают органы юридического лица 
его представителями (С.Н. Братусь, Е.Л. 
Невзгодина, В.А. Рясенцев), обосновы-
вая это тем, что орган не является субъ-
ектом каких-либо прав и обязанностей, 
не связанных с гражданскими правами 
и обязанностями юридического лица [7, 
с. 204]. Е.Л. Невзгодина отмечает, что 
попытка рассматривать орган как пред-
ставителя юридического лица приводит 
к противоположному, и, очевидно, оши-
бочному выводу о том, что юридические 
лица недееспособны, потому что могут 
действовать только через представите-
лей. То есть признаётся, что юридиче-
ское лицо – как маленький ребёнок, ко-
торый не имеет юридически значимой 
воли, не способно осознать и реализо-
вать свои интересы и потребности [15, 
с. 73]. Представителя следует отличать 
от органа юридического лица, который 
является неотъемлемой частью послед-
него, действующего в его составе, а не 
отдельно. В.А. Рясенцев обращает вни-
мание на то, что совсем другие функции 
характерны для представителя, который 
получил доверенность от органа и явля-
ется самостоятельным субъектом права 
[16, с. 228].

М.И. Кулагин, как представитель 
третьей концепции, вывел следующее 
умозаключение: органы юридического 
лица – это институционализация управ-
ления в понимании олицетворения ор-
ганов и их самостоятельности, которые 
действуют в интересах достижения це-
лей общества [14, с. 63-64]. Аналогич-
ную позицию занимает В.И. Борисова, 
указывающая, что орган юридического 
лица – это институционально-функ-
циональный его представитель. Автор 
считает, что институциональность пред-
ставительства органа проявляется в за-
креплении на законодательном уровне 
механизма приобретения юридическим 
лицом гражданских прав и обязанно-
стей непосредственно через свои орга-

ны. Функциональность органа юриди-
ческого лица проявляется в осуществле-
нии им своих полномочий в интересах 
юридического лица в пределах опреде-
ленной законом (уставом) компетенции 
[6, с. 99-101]. Принимая во внимание 
изложенное, целесообразно поддержать 
мнение В.И. Борисовой, исходя из сле-
дующих оснований. 

Очерченный спорный вопрос дол-
жен решаться с учетом того, что пред-
ставитель и лицо, чьи интересы пред-
ставляют, – два самостоятельных 
субъекта гражданского права. Между 
юридическим лицом и его органом не 
возникают корпоративные отношения 
представительства. Действия органа 
рассматривают как действия самого 
юридического лица. Органы юриди-
ческого лица не являются субъектами 
гражданского права, хотя иногда их 
называют субъектами корпоративного 
права, поскольку считается, что между 
этими органами существуют корпо-
ративные правоотношения [13, с. 13]. 
В соответствии с требованиями ст. 92 
Гражданского кодекса Украины (далее –  
ГК Украины) [2] юридическое лицо 
приобретает гражданские права и обя-
занности и осуществляет их через свои 
органы, которые действуют в соответ-
ствии с учредительными документами 
и законом. В свою очередь, норма ст. 2 
ГК Украины закрепляет, что участника-
ми гражданских отношений являются 
физические лица и юридические лица, 
также государство Украина, Автоном-
ная Республика Крым, территориаль-
ные общины, иностранные государства 
и другие субъекты публичного права. То 
есть органы управления юридического 
лица не относятся законом к участникам 
гражданских правоотношений, не явля-
ются субъектами гражданского права, а 
значит, нельзя называть их субъектами 
корпоративных отношений. Соглашаясь 
с научным мнением о том, что корпо-
ративные отношения являются разно-
видностью гражданских отношений, 
нельзя не согласиться с тем, что, соот-
ветственно, их субъекты такие же, как 
и субъекты гражданских отношений. 
Органы юридического лица не могут 
вступать в правоотношения, потому что 
они не являются субъектами и порож-
дают права и обязанности не для себя, 
а для юридического лица, даже если 
идёт речь о корпоративных отношениях  
[18, с. 103-104]. В поддержку этой мыс-
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ли указывается, что органы управления 
АО являются его составными частями 
и не выступают в качестве владельцев 
объектов, которые принадлежат самому 
обществу, как и не отвечают собствен-
ным имуществом за свои действия, по-
этому вести речь об органах управления 
как субъектах корпоративных отноше-
ний некстати и бессмысленно, посколь-
ку их можно признавать лишь неправо-
субъектными лицами; однако, несмотря 
на то, что органы общества не являются 
субъектами гражданского права, их су-
ществование и компетенция предусмо-
трены гражданским законодательством, 
они вступают в корпоративные отноше-
ния [9, с. 76-77]. В связи с этим было 
предложено характеризовать органы 
обществ как участников корпоративных 
отношений [12, с. 271].

АО, хотя и действуют через свои ор-
ганы (например, через правление), од-
нако, предоставленная им компетенция 
имеет свою специфику, и, в первую оче-
редь, регулируется нормами ГК Украи-
ны о юридических лица, Законом Укра-
ины «Об акционерных обществах» [4], а 
не о представительстве. В нашем случае 
более целесообразно применять слово-
сочетание «представительские функ-
ции». То есть назвать орган корпора-
тивной организации её представителем 
можно в практической деятельности, 
фактически он является её институци-
онально-функциональным представите-
лем, а юридически – не является пред-
ставителем вообще, а выполняет опре-
делённые представительские функции.

ГК Республики Молдова [1] в ст. 
61 устанавливает, что с момента своего 
создания юридическое лицо осущест-
вляет права и исполняет обязанности 
через управляющего. Управляющими 
являются физические лица, которые в 
силу закона или учредительного доку-
мента назначены действовать в отно-
шении с третьими лицами единолично 
или коллегиально от имени и в интере-
сах юридического лица. Часть 3 этой 
же статьи определяет, что отношения 
между юридическим лицом и лицами, 
составляющими его исполнительные 
органы, сходны с поручением, если за-
коном или учредительным документом 
не предусмотрено иное. Таким образом, 
законодатель сразу выделил из всех ор-
ганов юридического лица исполнитель-
ный орган для отношений с третьими 
лицами. 

Какие именно органы в своем соста-
ве имеют АО, установлено в ГК Украи-
ны и Республики Молдова, ХК Украины 
и других законах, в частности Законах 
указанных стран «Об акционерных об-
ществах». Порядок создания и деятель-
ности органов этих обществ определя-
ется учредительными документами и 
законом. Обычно общество имеет двух-
уровневую структуру органов: общее 
собрание участников и исполнительный 
орган; иногда – трёхуровневую структу-
ру: общее собрание участников, испол-
нительный орган и контрольный орган. 

Доктрина гражданского права и за-
конодательство относят исполнитель-
ные органы обществ к классическим 
органам корпоративной организации, 
которые выполняют представительские 
функции последней в гражданских 
правоотношениях, осуществляют функ-
цию непосредственного управления 
корпорацией (ч. 2, 3 ст. 145, ст. 161 ГК 
Украины, гл. ІХ Закона Украины «Об 
акционерных обществах»; ст. 61, ст. 
169 ГК Республики Молдова, ст. 7, ст. 
ст. 69–70 Закона Республики Молдова 
«Об акционерных обществах» [3]). На-
званием исполнительного органа обще-
ства в соответствии с учредительными 
документами или законом может быть 
«правление», «дирекция» и тому подоб-
ное, закрепляют ст. 99 ГК Украины, ст. 
69 Закона Республики Молдова «Об ак-
ционерных обществах». Исполнитель-
ный орган общества осуществляет ру-
ководство его текущей деятельностью и 
решает все вопросы, кроме тех, которые 
отнесены к исключительной компетен-
ции общего собрания и наблюдательно-
го совета (совета общества). При этом в 
законодательстве Молдовы речь идёт о 
компетенции органов вообще. 

Принимая во внимание полномочия 
исполнительного органа АО, необходи-
мо отметить, что он имеет собственную 
компетенцию и осуществляет функции 
представительства корпоративной ор-
ганизации во внешнекорпоративных 
отношениях. Руководитель правления 
общества выполняет свои функции, в т. 
ч. и представительские, однако, при рас-
смотрении вопросов о его полномочиях 
при заключении правовой сделки и дру-
гих юридических действиях, следует 
исходить из норм гражданского и хозяй-
ственного законодательства о юридиче-
ских лицах, а не о представительстве. 
Полномочия руководителя возникают в 

силу закона, который предоставляет ему 
право действовать от имени общества 
без доверенности (ст. ст. 59-60 Закона 
Украины «Об акционерных обществах», 
ст. 70 Закона Республики Молдова «Об 
акционерных обществах»). Объем пол-
номочий руководителя общества опре-
делен и внутренними корпоративными 
нормами – Положением о правлении, 
решениями общего собрания акцио-
неров, ограничениями, зафиксирован-
ными в уставе общества. Принимая во 
внимание вышеизложенный материал 
и нормативную почву, считаем, что ру-
ководитель исполнительного органа 
общества осуществляет определенные 
представительские функции от имени 
юридического лица. 

На практике во внешнекорпоратив-
ных отношениях при совершении сдел-
ки от имени юридического лица дей-
ствует представитель. Им может быть 
как орган или должностное лицо органа, 
так и другое лицо. Если в обществе дей-
ствует единоличный исполнительный 
орган, то он непосредственно от имени 
корпоративной организации заключает 
сделку или осуществляет другие юри-
дические действия. Если в обществе 
создается коллегиальный исполнитель-
ный орган, то от имени этого лица в 
правоотношениях с третьими лицами 
выступает председатель правления или 
другие лица, предусмотренные уставом 
(например, любой заместитель). Статья 
69 Закона Республики Молдова «Об ак-
ционерных обществах» закрепила воз-
можность существования одновремен-
но двух исполнительных органов, если 
это будет предусмотрено уставом. В 
этом случае исполнительный орган, со-
стоящий из одного лица, осуществляет 
также функции руководителя коллеги-
ального исполнительного органа. 

Украинский законодатель даёт 
право любому члену коллегиального 
исполнительного органа, в порядке, 
определённом законодательством, при 
условии, что это предусмотрено уста-
вом общества, действовать от имени 
общества, в т. ч. представлять его ин-
тересы (ч. 5 ст. 59 Закона Украины «Об 
акционерных обществах»). Во избе-
жание путаницы необходимо конкре-
тизировать следующий момент: если 
правовую сделку от имени АО заклю-
чает другое лицо, например, член прав-
ления, то его полномочия должны под-
тверждаться доверенностью, выданной 
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руководителем общества или другим 
лицом, которое имеет право согласно 
уставу представлять это юридическое 
лицо (например, заместитель). Как бы 
там ни было, все вышеперечисленные 
лица наделены от имени общества 
представительскими функциями во 
внешнекорпоративных отношениях. 
Необходимо отметить, что Закон Ре-
спублики Молдова «Об акционерных 
обществах» не предоставляет права 
кому-либо из членов коллегиального 
исполнительного органа, кроме руко-
водителя исполнительного органа, дей-
ствовать от имени общества. Считаем, 
что это ошибочный подход, ограничи-
вающий само общество в динамичном 
решении некоторых вопросов. 

Обратим внимание, что особенно-
стью исполнения представительских 
функций во время заключения значи-
тельных сделок и сделок с заинтересо-
ванностью является процедура их одо-
брения другими органами АО. В зави-
симости от суммы сделки в процентах 
от рыночной стоимости активов АО по 
данным последней годовой финансовой 
отчетности (от 10 до 25%; больше 25%, 
но меньше чем 50%; 50% и больше про-
центов) решение о совершении сделки 
принимает наблюдательный совет или 
общее собрание (ст. 70 Закона Украины 
«Об акционерных обществах»). О воз-
можности совершения сделки с заинте-
ресованностью исполнительный орган 
обязан предоставить наблюдательному 
совету необходимую информацию (ст. 
71 Закона Украины «Об акционерных 
обществах»). Похожие решения о за-
ключении обществом крупной сделки 
и сделки, в которой присутствует кон-
фликт интересов, должны принять со-
вет общества или общее собрание акци-
онеров по законодательству Республики 
Молдова (ст. ст. 82-86 Закона Республи-
ки Молдова «Об акционерных обще-
ствах»). Все это направлено на предот-
вращение злоупотреблений со стороны 
исполнительного органа (наблюдатель-
ного совета), защиту прав акционеров, 
кредиторов и других лиц. 

Описанные выше ситуации предо-
пределяют вопрос о соотношении пред-
ставительских функций исполнитель-
ного органа и возможностью злоупотре-
блений со стороны его членов. Таким 
образом, невзирая на тот факт, что об-
щество приобретает гражданские права 
и обязанности через исполнительный 

орган, для реализации своей компетен-
ции последнему необходим внутренний 
(корпоративный) акт (решение другого 
органа), который позволяет заключать 
от имени АО значительные и крупные 
сделки, сделки с заинтересованностью 
или конфликтом интересов. То есть идет 
речь об особенности представительских 
функций исполнительного органа. 

В связи с вышеизложенным счита-
ем необходимым внести в Закон Укра-
ины «Об акционерных обществах» и 
Закон Республики Молдова «Об акци-
онерных обществах» норму, которую 
изложить следующим образом: при 
представительстве интересов общества 
во внешних правоотношениях его руко-
водителем (председателем правления, 
директором) документами, которые 
подтверждают полномочия последнего, 
являются документ о его избрании или 
назначении (приказ и т. п.) и устав обще-
ства; при представительстве интересов 
другим лицом – доверенность, оформ-
ленная согласно требованиям закона. 
Такие документы необходимо предъяв-
лять стороне сделки или, при осущест-
влении любых юридически значимых 
действий, другому заинтересованному 
лицу, по первому устному требованию.

Изложенный материал позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Внешнекорпоративные отноше-
ния возникают между определёнными 
субъектами, состав которых при пред-
ставительстве корпоративной организа-
ции во внешних отношениях не отлича-
ется от состава субъектов корпоратив-
ных правоотношений вообще – это само 
общество (юридическое лицо – как цен-
тральный субъект корпоративных отно-
шений) и его участники (акционеры); 

2. Полномочия представителя орга-
на корпоративной организации во внеш-
некорпоративных отношениях прямо 
зависят от содержания компетенции, 
которая предоставлена этому органу 
уставом общества и законом; 

3. Исполнительный орган считается 
представительским органом корпора-
тивной организации во внешнекорпо-
ративных отношениях с собственной 
компетенцией; руководитель правления 
общества (директор, президент и т.п.) 
выполняет свои функции, в т. ч. и пред-
ставительские, однако при решении 
вопросов о его полномочиях при осу-
ществлении сделки и других юридиче-
ских действий следует исходить из норм 

гражданского и хозяйственного законо-
дательства о юридических лицах, а не о 
представительстве;

4. В законодательство Украины пред-
лагаем внести следующие изменения:

1) второе предложение части 5 ста-
тьи 59 Закона Украины «Об акционер-
ных обществах» изложить в следующей 
редакции: если от имени АО действует 
не председатель коллегиального испол-
нительного органа, а другой член колле-
гиального исполнительного органа, то 
его полномочия должны подтверждать-
ся доверенностью, выданной председа-
телем коллегиального исполнительного 
органа или другим лицом, которое име-
ет право согласно уставу представлять 
это юридическое лицо; 

2) Закон Украины «Об акционер-
ных обществах» дополнить нормой о 
том, что при представительстве инте-
ресов АО во внешних правоотношени-
ях его руководителем (председателем 
правления, директором), документами, 
которые подтверждают его полномо-
чия, являются документ о его избрании 
или назначении (приказ и т. п.) и устав 
общества; при представительстве ин-
тересов другим лицом – доверенность, 
оформленная согласно требованиям за-
кона. 
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Summary 
This article deals with the international customs law in the system of public 

international law and its role in regulating international customs relations. The 
traditional scientific and theoretical bases of scholars in the international law doctrine 
«the international customs law as the independent branch of international public law» is 
elucidated furthermore it doesn’t have any common recognition and the issue is being 
discussed. The problem of the international legal system has long been studied and at 
present there is no generally accepted scientific concept about naming elements in the 
system of international law. The analysis of separately taken historical data is carried out 
that stands for the importance of international customs law for the international customs 
law relations regulation and also the economic development and states security.

Key words: public international law system, international custom law sphere, an 
independent branch of the international customs law, the historical development of 
international customs law, international customs relations, international economic 
cooperation and security of states.

Аннотация
В статье исследуется международное таможенное право в системе международ-

ного публичного права и его роль в регулировании международных таможенных 
отношений. Рассмотрены существующие традиционные научно-теоретические обо-
снования ученых в доктрине международного права концепции «международного 
таможенного права как самостоятельной отрасли международного публичного пра-
ва», которая на современном этапе не имеет общего признания, и по этому вопро-
су существуют противоречия. Проблема системы международного права исследо-
валась издавна, и на современном этапе нет общепризнанной научной концепции 
об обозначении элементов в системе международного права. В работе осуществлен 
анализ отдельных исторических данных, которые свидетельствуют об особой важ-
ности международного таможенного права для регулирования международных та-
моженных отношений, а также экономического развития и безопасности государств.

Ключевые слова: система международного публичного права, отрасль меж-
дународного таможенного права, самостоятельная отрасль международного та-
моженного права, историческое развитие международного таможенного права, 
международные таможенные отношения, международное экономическое сотруд-
ничество и безопасность государств. 

Постановка проблемы. Науч-
ные исследователи отмечают, 

что проблема системы международ-
ного права издавна является объектом 
доктринального изучения. Необходи-
мо отметить, что основным элементом 
системы международного права явля-
ется международно-правовая норма. 
Международно-правовые нормы объ-
единяются в обособленные комплексы 
(компоненты системы), которые, в за-
висимости от определенных критери-
ев, определяются как субинституты, 
институты, подотрасли и отрасли меж-

дународного права. В совокупности 
данные компоненты (или элементы) 
составляют систему международного 
права. 

Международное таможенное право 
на современном этапе международных 
отношений занимает одну из лидирую-
щих позиций, поэтому нуждается в на-
учном исследовании и усовершенство-
вании его нормативно-правовой базы, в 
связи с этим отрасль международного 
таможенного права заслуживает при-
знания как самостоятельная отрасль 
международного публичного права.
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Актуальность темы исследо-
вания. Международное таможенное 
право, по нашему мнению, является 
неотъемлемой составной частью си-
стемы международного права и играет 
важную роль для обеспечения между-
народного экономического развития 
и международной экономической без-
опасности государств, что на совре-
менном этапе развития международ-
ных отношений является практически 
значимым для всего мирового сообще-
ства, поэтому данную отрасль между-
народного права стоит исследовать как 
самостоятельную отрасль междуна-
родного права и совершенствовать ее 
нормативно-правовую базу. Однако в 
международной доктрине отсутствует 
общепризнанная концепция по между-
народному таможенному праву как са-
мостоятельной отрасли международно-
го публичного права.

Состояние исследования. Между-
народное таможенное право в системе 
международного публичного права и 
его роль в регулировании междуна-
родных таможенных отношениях осу-
ществляли ученые: К.К. Сандровский, 
В.В. Мицик, К.Г. Борисов, В.А. Васи-
ленко, Б.И. Кучер, Л.И. Волова и др. 
Ученые приводят различные аргумен-
ты по этому поводу, служащих фунда-
ментальной базой для дальнейшего ис-
следования данных вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование отрасли международного 
таможенного права в системе междуна-
родного публичного права и его роли в 
регулировании международных тамо-
женных отношений. Новизна работы 
заключается в том, что рассмотрение 
вопросов места и роли международ-
ного таможенного права в междуна-
родном праве и международном тамо-
женном сотрудничестве на современ-
ном этапе крайне ограничено. В статье 
сформулированы новые определения, 
рекомендации и выводы.

Изложение основного материала.  
Международное публичное право ре-
гулирует межгосударственные отноше-
ния, поэтому его развитие находится 
в тесной связи с изменениями, проис-
ходящими в международных событи-
ях и преобразованиями на междуна-
родно-правовой арене. Отечественная 
и международно-правовая доктрина 
определяет, что международное право 
является особой системой права, так 

как отличается от других правовых 
систем субъективным и объективным 
составом, методами правового регули-
рования, способами нормообразования 
и обеспечения юридической силы.

Общепризнанным является тот 
факт, что система международного 
права – это взаимосвязь и обуслов-
ленность отдельных отраслей, подо-
траслей и институтов, которые служат 
объективным потребностям междуна-
родного сообщества. Вся совокупность 
норм международного права находится 
в непрерывном взаимодействии.

Об определении понятия «отрасль 
права» существует много научных по-
ложений. Известный исследователь 
этого вопроса Д.А. Керимов отмечает: 
«Отрасль права – это группа право-
вых институтов и норм, объективно 
сложившаяся внутри единой системы 
права в виде ее отдельной части, ре-
гулирующей качественно однородные 
общественные отношения на основа-
нии определенных принципов и спец-
ифических методов, в силу этого по-
лучили относительную самостоятель-
ность, устойчивость и автономность 
функционирования» [1, с. 250]. 

По небесспорному мнению  
М.Ю. Черкеса, «к отрасли международ-
ного публичного права относятся толь-
ко те сферы правового регулирования, 
которые обеспечивают экономическую 
безопасность государств. Известно, что 
именно так был сформулирован проект 
Резолюции ООН, принятый на 40-й сес-
сии ООН: «Международная экономиче-
ская безопасность» [2]. Из данного ут-
верждения следует, что международное 
таможенное право следует рассматри-
вать как самостоятельную отрасль меж-
дународного права, так как оно опреде-
ленным образом обеспечивает экономи-
ческую безопасность государств.

Признанный специалист по этому 
вопросу Д.И. Фельдман предложил 
следующее определение отрасли пра-
ва: «... отраслью международного пра-
ва можно ... считать совокупность со-
гласованных юридических норм, регу-
лирующих более или менее автономно 
международные отношения определен-
ного вида, совокупность, характеризу-
ющуюся соответствующим предметом 
правового регулирования, качествен-
ным своеобразием, существование ко-
торой вызывается интересами между-
народного общения» [3, с. 47-59].

К.К. Сандровский, который долгое 
время работал в этой области, осущест-
вляя исследования в 1971 г., считал 
таможенное право на национальном 
уровне подотраслью административ-
ного права [4, с. 16]. Позже, в учебном 
пособии «Таможенное право в Украи-
не: национальное и международное» 
от 2000 г., ученый указывает, «что не-
обходимые для выделения таможенно-
го права в качестве самостоятельной 
отрасли системообразующие факторы 
здесь наличествуют. Это качествен-
ное своеобразие данной совокупности 
норм; специфика субъектов и объекта 
правового регулирования в области 
таможенных правоотношений; до-
статочно обширный объем правового 
материала в этой области; политико-
экономическая потребность и заинте-
ресованность общества в повышении 
правового регулирования внешнеэ-
кономических связей Украины, в том 
числе средствами таможенного права» 
[5, с. 36]. В итоге своих исследований 
ученый приходит к единому выводу: 
«Международное таможенное право 
представляет собой самостоятельную 
отрасль международного публичного 
права, хотя процесс ее формирования 
в этом качестве еще не завершен (нет, 
например, единого, кодификационного 
характера, универсального договора в 
области таможенных отношений госу-
дарств)». На основании изложенного 
автор высказывает следующее опреде-
ление: «Международное таможенное 
право – это самостоятельная отрасль 
международного права, состоящая из 
его принципов и норм, регулирующих 
отношения, складывающихся между 
субъектами международного права в 
процессе их сотрудничества по тамо-
женным и связанным с ними вопросам 
международных экономических, торго-
вых, транспортных связей и туризма» 
[6, с. 31-32].

В.В. Мицик также считает между-
народное таможенное право самосто-
ятельной отраслью международного 
права и отмечает, что «международное 
таможенное право – это совокупность 
международно-правовых норм, регули-
рующих отношения между субъектами 
международного таможенного права в 
сфере их международного таможенно-
го сотрудничества» [7, с. 73-82].

Что касается научных исследо-
ваний К.Г. Борисова, то тут видим 
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следующее широкое определение: 
«Международное таможенное право 
можно определить как обобщенные 
правила и обязательства государств 
мирового сообщества, нормы и прин-
ципы по регулированию отношений в 
организации таможенного контроля за 
перемещением через их таможенные 
границы предметов, товаров, физиче-
ских лиц, услуг и капиталов; по уста-
новлению и унификации таможенных 
тарифов, действующих на созданных 
государствами единых таможенных 
территориях в рамках таможенных со-
юзов и таможенных зон; по условиям 
взимания таможенных пошлин и тамо-
женных сборов и установления уровня 
таможенных ставок; по проведению 
совместных мероприятий по борьбе с 
контрабандой, укреплению экономиче-
ской безопасности государств, претво-
рению в жизнь принципа таможенного 
разоружения…». Дальше автор обо-
значает: «…система международного 
таможенного права рассматривается в 
настоящей работе в качестве отрасли 
(подсистемы) общего международного 
публичного права. В свою очередь, эта 
отрасль может иметь свои подотрасли 
(свои подсистемы)… В зависимости от 
предмета регулирования можно пойти 
по пути выделения таких подотраслей, 
как право таможенного транзита, право 
таможенных льгот, процессуальное та-
моженное право и др.» [8, с. 20]. Следо-
вательно, такое объяснение, по нашему 
мнению, объективно обосновывает те-
зис о существовании самостоятельной 
отрасли международного таможенного 
права в системе международного пу-
бличного права.

Профессор В.А. Василенко имеет 
другое мнение по этому поводу. Он 
указывает на полисистемность таких 
норм: «Отдельные нормы такой по-
дотрасли международного экономи-
ческого права, как международное 
таможенное право, являются одновре-
менно нормами других ее подотраслей, 
например международного торгового 
права, международного транспортного 
права, а также нормами других отрас-
лей, в частности права внешних отно-
шений, международного гуманитарно-
го права, международного морского, 
речного, воздушного права» [9, с. 234].

Б.И. Кучер [10, с. 30] а также Л.И. 
Волова [11, с. 26] рассматривают меж-
дународное таможенное право как по-

дотрасль международного экономиче-
ского права.

Подытоживая вышесказанное, 
можно констатировать, что преоблада-
ют две точки зрения на международное 
таможенное право в системе междуна-
родного публичного права, как на подо-
трасль международного экономическо-
го права и самостоятельную отрасль 
международного права. Важно опреде-
лить, какие критерии положены в осно-
ву деления международного права на 
указанные выше системные элементы.

С позиции теоретических и практи-
ческих целей оправдано распределение 
отдельных отраслей на подотрасли, ко-
торые имеют с отраслью права общий 
объект регулирования, но в то же время 
участвуют в регулировании специаль-
ных отношений отличающихся от дру-
гих подотраслей данной отрасли. Что 
касается области международного эко-
номического права, то, безусловно, при 
таких критериях ее подотраслями явля-
ются международное торговое право, 
международное финансовое право, 
международное валютное право, меж-
дународное инвестиционное право, 
международное кредитное право. Од-
нако международное таможенное пра-
во, на наш взгляд, имеет самостоятель-
ный предмет правового регулирования.

Согласно выполняемым государ-
ствами функциям они обосновывают 
таможенные органы, на которые воз-
лагаются обязанности их выполнения, 
поэтому международное таможенное 
право регулирует все отношения, воз-
никающие на основе обеспечения дан-
ных функций в связи с пересечением 
государственных границ, в отдельных 
случаях могут применяться нормы и 
других отраслей как международно-
го, так и национального права, но эти 
нормы не могут в полной мере регу-
лировать международные таможенные 
отношения, а только отдельные из них. 
Поэтому мы думаем, что нет оснований 
сомневаться в том, нужно ли выделить 
международное таможенное право в 
самостоятельную отрасль междуна-
родного публичного права, принимая 
во внимание и то, настолько важной и 
практически значимой является данная 
отрасль, так как обеспечивает эконо-
мическую безопасность и таможенный 
суверенитет государств.

Учитывая сказанное, можно сфор-
мулировать следующее определение: 

международное таможенное право – 
это самостоятельная отрасль междуна-
родного публичного права, нормы, ин-
ституты и принципы которой регули-
руют и обеспечивают сотрудничество 
государств по таможенным и взаимос-
вязанным с ними вопросам междуна-
родных экономических, торговых, ин-
формационных, транспортных связей, 
туризма, охраны окружающей среды, 
охраны здоровья населения, животного 
и растительного мира, культурных цен-
ностей и предотвращению, выявлению 
и борьбе с таможенными правонаруше-
ниями и контрабандой, установление 
мер ответственности за совершенные 
правонарушения, а также по обеспече-
нию экономической безопасности, та-
моженного суверенитета и обществен-
ного порядка.

В системе международного пу-
бличного права международное тамо-
женное право, его нормы, институты и 
принципы составляют единое целое и 
имеют существенное значение для эф-
фективного международного экономи-
ческого сотрудничества.

Анализ истории становления та-
моженного дела свидетельствует, что 
такая деятельность государств начина-
ется минимум с периода античности, 
становится предметом специальной 
заинтересованности международного 
общества в XIX в., получает значитель-
ных достижений в ХХ в. и продолжает 
формироваться на современном этапе 
развития мирового сообщества.

Значительное внимание вопросам 
международного таможенного права 
уделялось в 1648 г., при заключении 
Вестфальского мира: устранению не-
малых таможенных пошлин, которые 
были введены в Европе во время Трид-
цатилетней войны, с целью оживления 
торговли в общих публичных интере-
сах сторон; ликвидации высокой по-
чтовой пошлины; сохранению право-
мерных пошлин и т.д. [12, с. 214-232].

В середине ХХ века окончатель-
но формируются базовые принципы 
международных таможенных отноше-
ний, институциональные и правовые 
основы международного таможенного 
сотрудничества. Появляется довольно 
большое количество специализиро-
ванных международных договоров, 
касающихся исключительно вопросов 
международной торговли и межгосу-
дарственных отношений в таможенной 
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сфере, с распространением практики 
взаимных уступок и применением ре-
жима наибольшего благоприятствова-
ния и т.д.

Весьма важное значение для меж-
дународного таможенного сотрудни-
чества имеет Всемирная таможенная 
организация (ВТО). Перед ВТО стоят 
следующие основные задачи: исследо-
вание возможностей таможенного со-
трудничества и унификации таможен-
ной практики государств-участников, 
подготовка проектов международных 
таможенных соглашений и рекомен-
даций по вопросам международных 
таможенных отношений, развитие уни-
версального и регионального таможен-
ного сотрудничества в рамках тамо-
женных союзов, зон свободной торгов-
ли, пограничной торговли. Всемирная 
таможенная организация осуществляет 
свою деятельность в соответствии с 
положениями Конвенции о создании 
Совета таможенного сотрудничества. 
В 2005 г. Всемирной таможенной ор-
ганизацией, в сфере подготовки кадров 
для таможенных администраций го-
сударств-членов, внедрена программа 
партнерства в области таможенных 
исследований и академического разви-
тия (PICARD – Partnership in Customs 
Research and Academic Development) 
[13], назначение которой заключается 
в разработке и имплементации стан-
дартов профессионального обучения 
и повышения квалификации таможен-
ников, что имеет важное практическое 
значение, так как установление единых 
правил улучшит организацию работы 
таможен, а также, по нашему мнению, 
положительная черта этой программы 
заключается в том, что нужно больше 
акцентировать внимание не только на 
современных системах технических 
средств досмотра транспорта, грузов 
и людей, потому что это дополнитель-
ные методы, а в данном случае многое 
зависит от компетенции работника та-
можни.

Эффективное функционирование 
таможенной службы любого государ-
ства напрямую зависит от ее участия 
в процессах международного тамо-
женного сотрудничества и соблюдения 
международных норм и стандартов. 
Каждое государство осуществляет 
свою таможенную политику как систе-
му принципов и направлений ее дея-
тельности в сфере обеспечения своих 

экономических интересов и безопасно-
сти с помощью таможенно-тарифных и 
нетарифных мер регулирования, пре-
жде всего, внешней торговли.

Сейчас объем международно-пра-
вового нормативного материала, на-
правленного на регулирование между-
народных таможенных отношений, 
составляют сотни двусторонних и мно-
госторонних договоров (соглашений) 
государств, а также специальных актов 
международных организаций, которые 
полностью или частично регулируют 
вопросы этих правоотношений. Но 
мы думаем, что ученым, исследую-
щим данные вопросы, надо совместно 
создать единый международный уни-
фицированный и кодифицированный 
источник на основе существующих 
международно-правовых актов с уче-
том особенностей правовых норм всех 
государств мира, которое они могли бы 
применять в сфере международных та-
моженных отношений, что в будущем 
станет эффективным обеспечением 
экономического развития и безопасно-
сти государств.

Важнейшими универсальными 
конвенциями в сфере таможенного ре-
гулирования, заключенных в рамках 
деятельности Всемирной таможенной 
организации, является Конвенция о 
создании Совета таможенного сотруд-
ничества 1950 г.; Таможенная конвен-
ция о контейнерах 1972 г.; Между-
народная конвенция о безопасности 
контейнеров 1972 г.; Таможенная кон-
венция о международных перевоз-
ках грузов с использованием книжки 
МДП 1975 г. (Украина участвует с 
1995 г.); Конвенция ООН по борьбе с 
незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 
г.; Найробийская конвенция 2000 года; 
Международная конвенция о Гармо-
низированной системе описания и ко-
дирования товаров (с изменениями) 
(Украина присоединилась 17 мая 2002; 
Женевская международная конвенция 
о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах (Украина 
присоединилась 4 июля 2002), Между-
народная конвенция о взаимной адми-
нистративной помощи в предотвраще-
нии, расследовании и пресечении та-
моженных правонарушений (Украина 
присоединилась 23 мая 2000 г, и др.

В процессе организации и осущест-
вления международного экономиче-

ского сотрудничества вырабатываются 
определенные правила и стандарты 
в сфере таможенных отношений, вы-
ражающиеся через нормы междуна-
родного таможенного права и способ-
ствующие регулированию обменных 
процессов в мире на глобальном уров-
не за счет выполнения ими защитной 
и финансово-экономической функций, 
повышения согласованности и унифи-
кации таможенных систем стран мира 
и их взаимодействия, совершенствова-
ния организации и управления в тамо-
женных органах стран мира.

На современном этапе региональ-
ное таможенное право Европейского 
Союза (ЕС) считается одним из веду-
щих в этой международной организа-
ции, несмотря на исключительное зна-
чение и роль Таможенного союза в ее 
становлении и развитии.

С момента вступления страны в ЕС 
правовое регулирование таможенных 
правоотношений частично перестает 
быть предметом ведения государств-
членов, так как на территории ЕС дей-
ствует общий (единый) таможенный 
тариф для всех стран ЕС – норматив-
ный документ, посредством которого 
регулируется таможенный суверенитет 
и единство таможенной политики Ев-
ропейского Союза [14]. Все государ-
ства-члены Таможенного союза имеют 
единый таможенный тариф, применя-
емый для торговли со странами, кото-
рые не входят в ЕС. При перемещении 
товаров в свободном обращении госу-
дарств-членов ЕС пошлины не взима-
ются.

Международное таможенное право 
имеет особое значение также для раз-
вития правовой системы Украины. Оно 
существенно влияет на создание новых 
правоотношений, является предпосыл-
кой становления Украины, как полно-
ценного участника международной 
торговли.

Таможенное законодательство 
Украины постоянно меняется и в даль-
нейшем нуждается в совершенствова-
нии для приведения его в соответствие 
с международными нормативно-право-
выми актами, а также имплемента-
ции в национальное законодательство 
Рамочных стандартов безопасности 
ВМО. Эти изменения обязательно бу-
дут иметь положительное влияние на 
экономическое развитие нашего госу-
дарства.
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В процессе своей деятельности 
Государственная таможенная служба 
Украины сотрудничает и взаимодей-
ствует с целым рядом государственных 
учреждений, деятельность которых на-
правлена на защиту экономических ин-
тересов государства, это Национальный 
банк Украины, Счетная палата Украины, 
Министерство финансов Украины, Ми-
нистерство экономического развития и 
торговли Украины, Государственная на-
логовая служба Украины, Государствен-
ная казначейская служба Украины, Го-
сударственная финансовая инспекция, 
Государственная служба финансового 
мониторинга Украины и др.

Выводы. На основании изложен-
ного выше можно сделать выводы, что 
важнейшим критерием при выделении 
основных элементов (компонентов) 
международно-правовых отраслей яв-
ляется объект и предмет межгосудар-
ственных международно-правовых от-
ношений. Другими важнейшими кри-
териями, которые используют ученые 
при выделении самостоятельных от-
раслей международного права, наряду 
с вышеуказанным, чаще всего являют-
ся: существование специальных норм, 
регулирующих конкретные отноше-
ния; достаточно обширный объем нор-
мативно-правового материала, регули-
рующего данные отношения; наличие 
специальных принципов права, регули-
рующих данные отношения; заинтере-
сованность международного общества 
в существующей области права, или в 
выделении новой отрасли права. До-
полнительным критерием может быть 
наличие универсальных кодификаци-
онных актов. Таким образом, с точки 
зрения современной теории и практики 
международного права международ-
ное таможенное право является само-
стоятельной отраслью современного 
международного публичного права, 
что подтверждается, прежде всего, 
тем, что данная совокупность Между-
народно-правовых норм и институтов 
имеет специальный предмет и объект 
регулирования, несмотря на ее тесную 
взаимосвязь с другими отраслями и по-
дотраслями международного права.

В связи с вышесказанным необхо-
димо также отметить, что исторически 
таможенное дело приобрело неотъ-
емлемое значение для существования 
каждой страны, так как является важ-
ным механизмом обеспечения реали-

зации экономической безопасности 
в международной сфере. Взаимодей-
ствие государств в сфере осущест-
вления таможенного дела, создание 
для этого соответствующей между-
народно-правовой базы вызвано не-
обходимостью объединения усилий 
государств по многим направлениям 
таможенной деятельности.
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Summary
The article considers the types of administrative penalties that may be imposed on persons guilty of violation of customs regulations. 

It has been discovered the implementation mechanism of each administrative disciplines. The analysis of the statistical information 
in 2013 considering Cherkasskoy customs Mindohodov and courts Cherkassy region of cases of violation of customs regulations and 
the results of such review, issuance of decisions on the imposition of the fine. Іt has been shown the problem issues demanding further 
legislative regulation, as well as suggestions aimed at improving the legal rules of the Customs Code of Ukraine.

Key words: responsibility, administrative discipline for violation of customs regulations, proceeding in violation of customs 
regulations cases, the implementation of decision.

Аннотация
В статье рассмотрены виды административных взысканий, которые могут быть наложены на лиц, виновных в совершении 

нарушения таможенных правил. Исследованы механизмы выполнения каждого из таких админвзысканий. Осуществлен ана-
лиз статистической информации 2013 года о рассмотрении Черкасской таможней Миндоходов и судами Черкасской области 
дел о нарушении таможенных правил, и по результатам такого рассмотрения ими вынесены постановления о наложении 
штрафа. Приведены проблемные вопросы, которые требуют дальнейшего законодательного урегулирования, а также разра-
ботаны предложения, направленные на совершенствование правовых норм Таможенного кодекса Украины.

Ключевые слова: ответственность, административное взыскание за нарушение таможенных правил, производство по 
делам о нарушении таможенных правил, выполнение постановления.

Постановка проблемы. В 
процессе выполнения по-

становления лицо, совершившее на-
рушение таможенных правил, испы-
тывает соответствующие лишения и 
ограничения личного, морального или 
материального характера. Реализация 
взыскания путем выполнения поста-
новления должна стимулировать субъ-
екта ответственности воздержаться от 
совершения противоправных деяний, 
в нашем случае – нарушения тамо-
женных правил в будущем, а также 
оказать на него и других лиц воспита-
тельное воздействие, который являет-
ся положительным с позиции государ-
ства. На данной стадии производства 
реализуются конкретные юридически 
властные полномочия таможенного 
органа, закрепленные в постановле-
нии о привлечении к административ-
ной ответственности.

Актуальность темы исследования. 
Исполнение постановлений о наложении 
административных взысканий является 
одной из стадий производства по делам 
о нарушении таможенных правил. Ее 
сущность заключается в практической 
реализации административного взыска-
ния, назначенного постановлением лицу, 
которое привлекается к административ-
ной ответственности. Только при усло-
вии надлежащей реализации указанной 

стадии производства можно утверждать 
о выполнении его задач в целом.

Состояние исследования. Вопро-
сы исполнения постановлений по де-
лам о нарушении таможенных правил 
было предметом исследования науч-
ных трудов. Такими проблемами за-
нимались В.Б. Аверьянов [1, c. 518],  
Ю.П. Битяк [2, c. 227] Д.Н. Бахрах  
[3, с. 325], С.В. Кивалов [6, с. 54],  
Л.С. Васильев [5, c. 134] и другие. Во-
просы исполнения постановлений по 
делам о нарушении таможенных пра-
вил частично освещались в диссерта-
ционных исследованиях А.В. Дусик, 
В.В. Нижниковой. В основном ука-
занный вопрос рассматривался сквозь 
призму выполнения постановлений по 
делам об административных правона-
рушениях и освещалось в професси-
ональных учебниках. Одновременно 
следует отметить, что глубокое ком-
плексное исследование теоретических 
основ производства об исполнении по-
становлений по делам о нарушении та-
моженных правил, учитывая особенно-
сти его осуществления в современных 
условиях, не проводилось.

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение теоретических вопро-
сов по обеспечению достижения целей 
производства по делам о нарушении 
таможенных правил путем выполнения 

административных взысканий за нару-
шение таможенного законодательства 
и разработка предложений, направлен-
ных на совершенствование правовых 
норм Таможенного кодекса Украины.

Изложение основного материала. 
Статьей 23 Кодекса Украины об адми-
нистративных правонарушениях (да-
лее – КУоАП) определено, что админи-
стративное взыскание является мерой 
ответственности, применяемой в целях 
воспитания лица, совершившего адми-
нистративное правонарушение, в духе 
соблюдения законов Украины, уваже-
ния к правилам общежития, а также 
предупреждения совершения новых 
правонарушений как самим правона-
рушителем, так и другими лицами [7].

Между тем сам факт наложения 
уполномоченным органом, его долж-
ностным лицом, административного 
взыскания, путем вынесения соответ-
ствующего постановления, не обеспе-
чивает достижения цели производства 
по делам об административных право-
нарушениях. Такая цель в полном объ-
еме может быть достигнута только при 
условии выполнения постановления о 
наложении административного взыска-
ния способом, определенным законода-
тельством.

Исполнение постановлений о нало-
жении административных взысканий яв-
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ляется стадией производства по делам об 
административных правонарушениях. 
Не является исключением и производ-
ство по делам о нарушении таможенных 
правил, учеными и практиками мотиви-
ровано считается разновидностью адми-
нистративных правонарушений.

Согласно смыслу ч. 1 ст. 486 Тамо-
женного кодекса Украины (далее – ТК 
Украины) обеспечение исполнения 
вынесенного постановления по делам 
о нарушении таможенных правил яв-
ляется одной из задач производства по 
делам указанной категории [8].

Не вызывает никаких возражений 
тот факт, что эффективность упомяну-
того производства, как и всего институ-
та административной ответственности, 
зависит от своевременности и полно-
ты выполнения принятых уполномо-
ченными органами соответствующих 
процессуальных решений, которыми 
являются постановления о наложении 
административного взыскания.

Постановление о наложении адми-
нистративного взыскания обязательно 
для исполнения государственными и 
общественными органами, предприя-
тиями, учреждениями, организациями, 
должностными лицами и гражданами 
[7, ст. 298]. Указанная норма нашла 
свое отражение и в ст. 534 ТК Украины.

Согласно содержанию санкций, 
предусмотренных нормами ТК Украи-
ны, за нарушение таможенных правил 
на лиц, совершивших указанные право-
нарушения, могут быть наложены адми-
нистративные взыскания в виде пред-
упреждения, штрафа и конфискации.

Рассмотрим механизм выполнения 
каждого из них в отдельности.

Предупреждение, как администра-
тивное взыскание за нарушение тамо-
женных правил, является официаль-
ным предупреждением правонаруши-
теля о недопустимости таких действий 
в будущем, именно такое определение 
указанного административного взыска-
ния закреплено в ст. 463 ТК Украины. 
Предупреждение выносится в форме 
постановления о наложении админи-
стративного взыскания.

Стоит отметить, что по сравне-
нию с нормами КУоАП понятие пред-
упреждения, как административного 
взыскания, в ТК Украины значительно 
содержательнее, поскольку содержит 
ряд дополнительных признаков – офи-
циальность, целеустремленность.

Предупреждение применяется 
только как основное наказание [8, ч. 1  
ст. 462] и может быть наложено на лиц, 
признанных виновными в нарушении 
таможенных правил, связанных с на-
рушением режима зоны таможенного 
контроля [8, ст. 468], неправомерными 
операциями с товарами, таможенное 
оформление которых не закончено, или 
с товарами, находящимися на времен-
ном хранении под таможенным контро-
лем [8, ч. 1 ст. 469], недоставки товаров, 
транспортных средств коммерческого 
назначения и документов к определен-
ному органу, выдача их без разрешении 
или потери [8, ч. 1 ст. 470], превышени-
ем срока временного ввоза или времен-
ного вывоза товаров [8, ч. 1 ст. 481].

Как видим, только четыре санкции 
статей ТК Украины предусматривают 
возможность применения предупреж-
дения. Однако законодатель каждой из 
указанных выше санкций также пред-
усмотрел возможность применения 
штрафа как альтернативного основного 
взыскания.

Постановление о наложении взы-
скания за нарушение таможенных 
правил в виде предупреждения выпол-
няется органом, вынесшим постанов-
ление путем объявления ее лицу, кото-
рое привлекается к административной 
ответственности, с вручением копии 
такого постановления [8, ч. 1 ст. 538]. 
При присутствии такого лица при рас-
смотрении дела о нарушении таможен-
ных правил указанное постановление 
должно выполняться безотлагательно.

В случае, когда постановление вы-
носится в отсутствие лица, привлекае-
мого к административной ответствен-
ности, копия постановления в течение 
трех дней со дня его вынесения высы-
лается указанному лицу почтовым от-
правлением с уведомлением о вруче-
нии [8, ч. 2 ст. 538].

Штраф – это самый распростра-
ненный вид административного взы-
скания, который применяется упол-
номоченными органами не только за 
нарушение таможенных правил, но и в 
целом по делам об административных 
правонарушениях. Постановления о 
наложении административного взы-
скания в виде штрафа уполномочены 
выносить как органы таможни, так и 
местные суды (судьи).

То есть ч. 1 ст. 498 ТК Украины 
определено, что штраф как админи-

стративное взыскание за нарушение 
таможенных правил состоит в возло-
жении на лицо, которое привлекается 
к административной ответственности 
за такое правонарушение, обязанности 
уплатить в государственный бюджет 
денежные средства в сумме, определя-
емой настоящим Кодексом в зависимо-
сти от вида и характера совершенного 
правонарушения.

Законодатель и в данном случае не 
ограничился дублированием норм ст. 27 
КУоАП, которой определено понятие 
штрафа, неизменной с 1997 года, на-
полнив понятие «штрафа» детальным 
содержанием и новыми элементами.

Например, Черкасской таможней 
Миндоходив Украины на протяжении 
2013 года по результатам рассмотре-
ния 115 дел о нарушении таможенных 
правил вынесено 114 постановлений 
о наложении штрафа. Судами Черкас-
ской области за указанный период по 
результатам рассмотрения 34 дел дан-
ной категории, в 24 случаях вынесено 
постановление о наложении штрафа.

Показательным является тот факт, 
что размер штрафа, подлежащего упла-
те правонарушителем, не дифференци-
рован, а прямо предусмотрен санкцией 
соответствующей статьи ТК Украины.

Еще одной особенностью данного 
административного взыскания явля-
ется то, что за нарушение отдельных 
таможенных правил его размер опреде-
ляется, исходя из процентной стоимо-
сти товаров – непосредственных пред-
метов нарушения таможенных правил 
или неуплаченной суммы таможенных 
платежей.

Например, хранение, перевозка или 
приобретение товаров, транспортных 
средств коммерческого назначения, 
ввезенных на таможенную террито-
рию Украины вне таможенного кон-
троля или с сокрытием от таможенного 
контроля, влечет наложение штрафа 
в размере 100 процентов стоимости 
этих товаров, транспортных средств  
[8, ст. 484]. Действия, направленные на 
неправомерное освобождение от упла-
ты таможенных платежей или умень-
шению их размера, а также другие про-
тивоправные действия, направленные 
на уклонение от уплаты таможенных 
платежей, влекут за собой наложение 
штрафа в размере 300 процентов не-
уплаченной суммы таможенных плате-
жей [8, ст. 485].
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В целом такой подход к определе-
нию размера штрафа, который не ха-
рактерен для законодательства Укра-
ины об административных правона-
рушениях, позволяет утверждать, что 
он является не просто административ-
ным взысканием, но и в определенном 
смысле финансовой санкцией.

Значительные размеры штрафов 
за нарушение таможенных правил 
свидетельствуют о том, что законода-
тель уделяет значительное внимание 
таможенной безопасности Украины, 
пытаясь таким образом предотвратить 
совершение нарушений таможенного 
законодательства. В противном слу-
чае правонарушитель будет нести су-
щественные ограничения, связанные 
с привлечением к ответственности за 
совершенные нарушения в указанной 
отрасли права.

Статьей 539 ТК Украины опреде-
лено, что штраф должен быть уплачен 
лицом, совершившим нарушение тамо-
женных правил, не позднее 15 дней со 
дня вручения или направления ему ко-
пии постановления о наложении штра-
фа, а в случае обжалования постанов-
ления или внесения на нее представле-
ние прокурора – не позднее 15 дней со 
дня оставления жалобы (администра-
тивного иска), или представление без 
удовлетворения. Сумма штрафа вно-
сится лицом, совершившим нарушение 
таможенных правил, в государствен-
ный бюджет в порядке, установленном 
законодательством Украины.

Однако поведение лица, привлечен-
ного к ответственности за нарушение 
таможенных правил, не всегда отвечает 
интересам государства, как следствие – 
штраф в добровольном порядке ней не 
уплачивается. В таких случаях поста-
новления о наложении административ-
ных взысканий подлежат принудитель-
ному исполнению.

В правовой литературе отмечалось, 
что нечеткое и несвоевременное выпол-
нение административного взыскания, 
установленного постановлением, по-
рождает у правонарушителей и их окру-
жения чувство безнаказанности, что, в 
свою очередь, способствует соверше-
нию новых правонарушений [4, с. 118].

Правоотношения, возникающие 
при выполнении постановлений о на-
ложении административных взыска-
ний за нарушение таможенных правил, 
урегулированы положениями Закона 

Украины «Об исполнительном произ-
водстве», КУоАП и ТК Украины.

Необходимым условием выполне-
ния постановления о наложении адми-
нистративного взыскания за наруше-
ние таможенных правил является всту-
пление его в законную силу. Указанное 
означает, что постановление приобрело 
юридического значения и является обя-
зательным для исполнения.

В соответствии со ст. 535 ТК Укра-
ины постановление о наложении ад-
министративного взыскания за нару-
шение таможенных правил подлежит 
выполнению после окончания срока 
обжалования, указанного в ст. 529 это-
го Кодекса.

Согласно предписаниям п. 6 ч. 2 
ст. 17 Закона Украины «Об исполни-
тельном производстве» постановления 
органов (должностных лиц), уполномо-
ченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в случа-
ях, предусмотренных законом, по сути, 
являются исполнительными докумен-
тами и подлежат исполнению государ-
ственной исполнительной службой [9].

Одновременно указанная норма 
носит декларативный характер, по-
скольку законодатель не предусмотрел 
реального механизма осуществления 
такого контроля, ни в КУоАП, ни в ТК 
Украины, ни в Законе Украины «Об ис-
полнительном производстве».

В соответствии с положениями 
ч. 2 ст. 464 ТК Украины уплата штра-
фа, если при этом не применяется на-
казание в виде конфискации товаров, 
транспортных средств, указанных в п. 
3 ст. 461 этого Кодекса, не освобождает 
лицо, совершившее нарушение тамо-
женных правил, от уплаты таможен-
ных платежей, кроме случаев, предус-
мотренных настоящим Кодексом.

Конфискация, как административ-
ное взыскание за нарушение таможен-
ных правил, заключается в принуди-
тельном изъятии товаров, транспорт-
ных средств, указанных в п. 3 ст. 461 
ТК Украины, и безвозмездной передаче 
их в собственность государства. При 
этом моторные транспортные средства 
и несамоходные транспортные сред-
ства, которые буксируються ими, рас-
сматриваются как самостоятельные 
объекты конфискации [8, ч. 1 ст. 465].

Указанный вид административного 
взыскания может применяться к лицу, 
которое совершило нарушения тамо-

женных правил, как основной и как 
дополнительной мерой реагирования, 
только на основании решения суда.

В целом нормами ТК Украины толь-
ко в одном случае предусмотрена воз-
можность применения указанного вида 
административного взыскания в виде 
основного [8, ст. 473] и еще в восьми 
случаях в качестве дополнительного.

В соответствии с предписаниями 
ч. 1 ст. 29 КУоАП конфискации может 
подлежать лишь предмет, который стал 
орудием совершения или непосред-
ственным объектом административ-
ного правонарушения. При этом кон-
фискован может быть лишь предмет, 
находящийся в личной собственности 
нарушителя, если иное не предусмо-
трено законами Украины.

Одновременно, согласно ч. 3 ст. 
465 ТК Украины, предусмотрено, что 
конфискация товаров, транспортных 
средств, указанных в п. 3 ст. 461 этого 
Кодекса, применяется независимо от 
того, являются ли эти товары, транс-
портные средства собственностью 
лица, совершившего правонарушение.

Согласно содержанию положений 
п. 3 ст. 461 ТК Украины конфискации 
могут подлежать товары, транспортные 
средства коммерческого назначения – не-
посредственные предметы нарушения 
таможенных правил, товары, транс-
портные средства со специально изго-
товленными хранилищами (тайниками), 
которые использовались для сокрытия 
товаров – непосредственных предметов 
нарушения таможенных правил от тамо-
женного контроля (кроме транспортных 
средств коммерческого назначения, ис-
пользуемых исключительно для перевоз-
ки пассажиров и товаров через таможен-
ную границу Украины по определенным 
маршрутам и рейсами, которые осущест-
вляются в соответствии с расписанием 
движения на основании международных 
договоров, заключенных в соответствии 
с законом), а также транспортные сред-
ства, которые использовались для пере-
мещения товаров – непосредственных 
предметов нарушения таможенных пра-
вил через таможенную границу Украины 
вне места расположения таможенного 
органа.

Особенностью таможенного зако-
нодательства является то, что в случае 
невозможности конфискации товаров, 
транспортных средств, указанных в п. 
3 ст. 461 ТК Украины, с лиц, совершив-
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ших нарушение таможенных правил, 
государственным исполнителем по ре-
шению суда в установленном законом 
порядке может взиматься стоимость 
этих товаров, транспортных средств  
[8, ч. 2 ст. 541].

Несмотря на то, что нормами ТК 
Украины прямо это не предусмотрено, 
понимаем, что средства полученные 
при выполнении конфискации посту-
пают в государственный бюджет.

Следует понимать, что взыскание 
указанного характера должно происхо-
дить в большинстве случаев, ведь идет 
речь о наполнении государственного 
бюджета.

Считаем, что в целях недопущения 
возможных злоупотреблений со сторо-
ны государственных исполнителей не-
обходимо на законодательном уровне 
предусмотреть четкий перечень слу-
чаев, при которых такое взыскание ис-
полнению не подлежит.

Нехарактерным для законодатель-
ства Украины об административных 
правонарушениях является осущест-
вление административных взысканий, 
наложенных за нарушение таможен-
ных правил на лиц, проживающих или 
находящихся за пределами Украины.

С точки зрения научного интереса 
указанный вопрос стоит детального ис-
следования. Остановимся на основных 
моментах данной специфической нор-
мы таможенного законодательства.

Очевидно, что указанное связано с 
тем, что нарушение таможенных пра-
вил совершаются при пересечении гра-
ницы и соответственно лица, которые 
их совершали, могут направляться как 
в Украину, так и за ее пределы. Исклю-
чена ситуация, когда наказание будет 
наложено на лицо, которое совершило 
нарушение, покидая Украину.

Поскольку сроки давности испол-
нения постановления о наложении ад-
минвзыскания небезграничны и четко 
определены положениями ст. 536 ТК 
Украины, законодатель, предусматри-
вая такую возможность, с целью обе-
спечения выполнения задач производ-
ства по делам о нарушении таможен-
ных правил и цели административного 
взыскания установил специфический 
порядок выполнения админвзысканий 
отношении лиц указанной категории.

Согласно предписаниям ч. 1 ст. 542 
ТК Украины постановление о нало-
жении административного взыскания 

за нарушение таможенных правил на 
лиц, проживающих или находящихся 
за пределами Украины, выполняется за 
счет имущества этих лиц, находящего-
ся на территории Украины.

В случае отсутствия в Украине 
имущества, принадлежащего указан-
ным выше лицам, порядок исполне-
ния постановления о наложении на 
них административных взысканий за 
нарушение таможенных правил опре-
деляется законодательством Украины 
и заключенными в соответствии с за-
коном международными договорами 
Украины с государствами, на террито-
рии которых проживают или находятся 
эти лица [8, ч. 2 ст. 542]. 

Еще одной гарантией исполнения 
постановления по делам о нарушении 
таможенных правил является положе-
ние ч. 2 ст. 511 ТК Украины, которым 
предусмотрена возможность изъятия 
уполномоченным органом товаров, 
транспортных средств в количестве, 
необходимом для обеспечения взыска-
ния штрафа или стоимости товаров, 
транспортных средств в соответствии с 
ч. 2 ст. 541 ТК Украины.

Выводы. Исполнение постановле-
ний о наложении административных 
взысканий можно признать решающей 
стадией всего производства по делам об 
административных правонарушениях, 
в том числе о нарушении таможенных 
правил. Ведь если вынесенное поста-
новление не будет выполнено, а субъ-
ект ответственности не понесет адми-
нистративного взыскания, теряется всё 
воспитательное влияние наложенного 
взыскания, а работа, осуществленная 
многими органами и должностными 
лицами для привлечения виновного к 
административной ответственности, 
оказывается бесполезной.

Исходя из изложенного, очевидно, 
что выполнение постановлений по де-
лам о нарушении таможенных правил 
тщательно урегулировано на законода-
тельном уровне.

Такая тщательность обусловлена 
тем, что по сравнению с другими ста-
диями производства по делам о нару-
шении таможенных правил оно имеет 
автономный характер, отражает спец-
ифику участников исполнительного 
производства, их процессуальных обя-
занностей и прав, особенности реали-
зации установленной системы админи-
стративных взысканий.
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Summary
The tasks that were relied by the Communist Party to the Soviet court at struggle with opponents of Stalin’s regime and other 

«criminal defendants» are covered. The dependence of judges on the «good» will of the local Communist Party authorities, and 
political and bureaucratic pressure on the judicial activity on the side of party leaders of regional and district scales is examined. It is 
pointed out that the party control over the activities of the judiciary was rigid.

Key words: national judges, judicial reporting, administrative department of the Regional Committee of the Communist Party, the 
policy of the Communist Party, penal policy, mobilizing of judiciary, the primary Party organization.

Аннотация
На основе изученных архивных материалов рассмотрено явление подконтрольности судов местным партийным совет-

ским органам в западных областях Украинской Советской Социалистической Республики в 1944-1953 гг. Освещены задачи, 
которые возлагались коммунистической партией на советский суд в борьбе с противниками сталинского режима и другими 
«преступными элементами». Исследована зависимость судей от «доброй» воли местных компартийных органов, политиче-
ское и бюрократическое давление на судебную деятельность со стороны партийных руководителей областного и районного 
масштабов. Отмечен жесткий партийный контроль за деятельностью работников судебных органов.

Ключевые слова: народные судьи, отчетность судей, административный отдел обкома КП(б)У, политика компартии, ка-
рательная политика, мобилизация судебных работников, первичная партийная организация.

Постановка проблемы. Как 
известно, судебные органы в 

правовом демократическом государстве 
играют решающую роль в обеспече-
нии и защите прав и свобод человека и 
гражданина, гармонизации отношений 
между личностью, развитым граждан-
ским обществом и государством. Если 
сравнивать с тогдашними моделями 
независимого правосудия западных де-
мократий советское правосудие, кото-
рое было, конечно же, и в УССР, то оно 
было подконтрольным и зависимым от 
политики коммунистической партии. 
Ведь принцип разделения государствен-
ной власти большевиками не призна-
вался, а советские суды были, по сути, 
карательными органами, а не вершили 
правосудие. Естественно, современное 
строительство правового демократиче-
ского государства в Украине невозмож-
но, прежде всего, без реального рефор-
мирования судебной системы согласно 
европейским стандартам. Поэтому глу-
бокий авторский анализ неисследован-
ных архивных материалов, касающихся 
функционирования советской судебной 
системы периода 1944-1953 гг., будет, 
надеемся, актуальным и полезным для 
совершенствования организации и дея-
тельности судебных органов современ-
ной Украины и других бывших «социа-
листических» стран.

Состояние исследования. История 
советского судопроизводства в Украи-

не была и является предметом интере-
са ученых советского и постсоветского 
периодов, а также ряда ученых зару-
бежных стран. Так, некоторые аспекты 
организационно-правового становления 
и развития советской судебной системы 
рассматривали в своих работах такие 
ученые, как Н. Семенов, И. Перлов,  
Д. Сусло, Г. Настюк, П. Соломон и др. 

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы – никто из исследователей не 
рассматривал аспекты тесного взаимо-
действия советских судов с местными 
партийными органами в западноукра-
инском регионе в 1944-1953 гг., осу-
ществление жесткого компартийного 
руководства и контроля за деятельно-
стью судей.

Цель и задача статьи – на основе 
архивных материалов, которые каса-
ются 1944-1953 гг., исследовать взаи-
модействие судей с местными партий-
ными и советскими органами, полную 
зависимость судей от решений мест-
ных партийных органов и организаций 
в западных областях Украинской ССР.

Изложение основного материала. 
Очевидно, что советский суд как важ-
ный государственно-правовой инсти-
тут занимал особое место в системе 
государственных органов СССР-УССР 
и служил, прежде всего, интересам 
компартии и «социалистического» го-
сударства. 

Руководство и контроль за деятель-
ностью судебных органов на местах 
осуществлялся непосредственно об-
ластными и районными комитетами 
КП(б) Украины. Несомненно, ответ-
ственность партийных руководителей 
за построение «правильной» партий-
ной линии в сфере правосудия возрос-
ла в 1948 г., после создания в составе 
обкомов партии отделов администра-
тивных органов (сектор кадров МВД, 
МГБ, суда и прокуратуры). Анало-
гичные отделы были созданы и в со-
ставе городских комитетов компартии 
(областных центров). Одновременно 
одному из секретарей городских и 
районных комитетов партии поручал-
ся контроль за деятельностю правоох-
ранительных органов [1, с. 369]. Так, 
в отчете о работе административного 
отдела Львовского обкома КП(б)У за 
II квартал 1949 г. указано, что основ-
ной составляющей деятельности этого 
органа является работа с судами и дру-
гими правоохранительными органами 
и выполнение решений ЦК КП(б)У от 
1 июня 1948 г. «Об усилении борьбы с 
остатками банд и националистического 
подполья» [2, с. 48].

Отметим, что в конце 1940-х и в 
начале 1950-х гг. местные партийные 
органы решали все, без исключения, 
кадровые вопросы, касающиеся судеб-
ных работников: подбор, подготовку, 
воспитание, продвижение по карьер-
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ной лестнице, увольнение и т.д. Так, в 
справке от 27 июня 1947 г. «О работе 
сектора кадров МВД, МГБ, суда и про-
куратуры отдела кадров Львовского 
обкома КП(б)У за период с 1 января 
до 30 июня 1947 г.» говорится о том, 
что за І-ое полугодие 1947 г. сектором 
подобраны и укомплектованы кадры 
управления юстиции, областного суда, 
народных судов и коллегии адвокатов. 
В частности, подобраны соответству-
ющие кандидатуры и укомплектованы 
12 вакантных должностей, в т. ч. 10 на-
родных судей. Уволены в святи с слу-
жебным несоответствием девять судей, 
из них шесть – из районных народных 
судов, а остальные – из областного 
суда. Таким образом, всего за анали-
зируемый отчетный период по линии 
упомянутого сектора в номенклатур-
ных должностях было утверждено 67 
работников, уволено – 31, которые по 
разным причинам оставили свои долж-
ности [3, с. 5, 6].

Словом, работниками администра-
тивного отдела областного комитета 
КП(б)У основательно проверялись, 
с точки зрения благонадёжности, все 
кандидаты на должности судей. Следо-
вательно, все необходимые материалы 
на кандидатов в судьи представлялись 
для утверждения этих лиц на бюро об-
кома. Так, 14 декабря 1948 г. с грифом 
«совершенно секретно» секретарю 
Дрогобычского обкома КП(б)У было 
направлено отдельный список канди-
датов на должность народных судей, 
на которых обнаружили «компромети-
рующие материалы». К примеру, в нем 
значилось: Гура Н.Г., 1923 г.р., урожен-
ка Полтавской области, в период гитле-
ровской оккупации работала перевод-
чицей комендатуры и при отступлении 
немцев уехала вместе с ними; двоюрод-
ная сестра Бричка Михаила (кандидата 
на должность судьи) вышла замуж за 
беглеца из ссылки и другие «неблаго-
видные» факты [4, с. 45]. 

В случае, если на кандидата на су-
дейскую должность поступал «сигнал», 
партийные работники немедленно ре-
агировали на компрометирующую ин-
формацию. Так, секретарь Дрогобыч-
ского обкома КП(б)У товариш (далее 
– тов.) Тарнавский обратился с письмом 
с грифом «совершенно секретно» (за № 
812/с от 1 октября 1951 г.) к начальнику 
управления МГБ в Дрогобычской обла-
сти тов. Морозу с просьбой тщательно 

проверить кандидата в народные судьи 
тов. Швейного. Тарнавский отметил в 
воём письме, что в ОК КП(б)У посту-
пил сигнал о том, что судья 1-го участка 
г. Дрогобыча Швейный Николай Ивано-
вич, 1923 г. р., уроженец с. Воскобойни-
ки Шишацкого района Полтавской об-
ласти, украинец, член ВКП(б) с 1945 г., 
является сыном кулака. В связи с пред-
стоящими выборами народных судей, 
секретарь ОК просил провести спец-
проверку Швейного Н.И. и сообщить о 
наличии компрометирующих материа-
лов на него в обком для решения вопро-
са дальнейшего пребывания Швейного 
на посту народного судьи [5, с. 73].

Таким образом, судьям было ри-
скованно вызывать критику или иное 
недовольство местных партийных ру-
ководителей, иначе они принимали 
«соответствующие меры» и освобож-
дали чиновника правоохранительных 
органов, который провинился. Как из-
вестно, контроль за служебной карье-
рой работников после их зачисления 
на должность формально находился 
в руках органов юстиции. Вместе с 
тем реальный подбор кандидатов на 
должности судей осуществлялся по 
рекомендациям местных партийных 
руководителей, в дальнейшем эти кан-
дидатуры утверждались областным 
управлением юстиции. От согласия се-
кретаря местного партийного комитета 
непосредственно зависело выдвижение 
конкретного кандидата на должность 
судьи в период избирательной кампа-
нии. Наряду с тем на практике судью 
немедленно увольняли с должности, 
еще до получения соотвествующего 
разрешения формального со стороны 
областного управления [1, с. 370].

Каждый судья обязан был периоди-
чески отчитываться о своей работе пе-
ред руководством райкома КП(б)У или 
областного комитета партии, в зависи-
мости от места работы – в районном 
или областном суде. Отчеты и доклады 
на эти темы обязательно обсуждались 
на заседаниях бюро соответствующих 
комитетов партии. Выводы по докладу 
или отчету представлял, в зависимости 
от органа, соответствующий секретарь 
райкома или обкома. Так, в мае 1949 г. 
административным отделом ОК было 
проведено проверку семи участков на-
родных судов в г. Львове и трех судов 
сельских районов. После этого вопро-
сы работы соответствующих судов и 

даже качества рассмотрения уголовных 
и гражданских дел были обсуждены на 
совместном совещании работников ад-
министративного отдела ОК КП(б)У и 
судей от 8 июня 1949 г. На нём были 
обсуждены доклады ряда судей – тов. 
Кардовой, Омельяненко, Курдыдыка, 
а также выступили партийные работ-
ники, которые осуществили провер-
ку – тов. Самохин и Буштець. На это 
совещание были приглашены также 
начальник управления Министерства 
юстиции во Львовской области тов. 
Цубер и его заместитель, заместитель 
председателя областного суда Серги-
енко, заместитель прокурора области 
Сахно [6, с. 52].

От судей компартийные руководи-
тели требовали придерживаться много-
численных директив по вопросам вы-
несения приговоров, достижения со-
ответствующих показателей в работе и 
выполнения конкретных требований по 
вынесению решений по гражданским 
делам. Обычно достаточно было теле-
фонного разговора с просьбой к судье 
вынести «мягкое» или «пожестче» на-
казание, или вообще закрыть дело. Не-
желание выполнить подобные просьбы 
могло привести к большим неприят-
ностям [1, с. 372]. Так, руководители 
колхозов им. Хрущева и им. Жданова, 
которые были организованы еще в на-
чале 1945 г., взяли ссуды в Госсортфон-
де и не вернули их. Представители Гос-
сортфондеа обратились в суд. В рамках 
подготовки дела к рассмотрению судья 
вызвал к себе председателей колхозов 
для собеседования. Об этом они сооб-
щили секретарю райкома (РК) тов. Ча-
бану. В телефонном разговоре с судьей 
тов. Чабан заявил, что он не имел права 
вызывать председателей колхозов и во-
обще запретил рассматривать данное 
дело в суде [7, с. 7].

Нередко между представителями 
партийных и советских органов на ме-
стах и судьями возникали конфликты, 
которые перерастали в доносы друг на 
друга. К примеру, народный судья тов. 
Трегуб Ново-Стрилищанського района 
на совместном совещании судей, про-
куроров и представителей других пра-
воохранительных органов от 28 марта 
1948 г. отметил, что в начале 1947 г.: 
«..у меня были такие отношения с се-
кретарем райкома: он на меня писал в 
обком, я – на него; дописались до того, 
что генерал Сабуров (руководитель 
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управления юстиции области) приехал 
мирить нас и после этого взаимоот-
ношения наладились» [7, с. 26]. При-
чиной конфликта секретаря райкома и 
судьи было то, что секретарь не знал 
главных принципов советского законо-
дательства, а судья, соответственно, не 
понимал логики действий секретаря. 

С целью недопущения подобных 
недоразумений требовалось, чтобы 
народный судья должен был хотя бы 
в общих чертах ознакомить секрета-
ря РК с новыми директивами высших 
органов и основами законодательства, 
ведь каждое уголовное и гражданское 
дело фактически рассматривалось под 
контролем секретаря райкома [7, с. 27].

Вместе с тем работники суда на-
прямую зависели от «доброй» воли 
местных партийных руководителей. 
Именно последние имели все рычаги 
влияния на положительное решение 
проблем, связанных с условиями жиз-
ни и деятельности судей. Речь идет, 
например, о получение служебных по-
мещений, квартир, путевок на курорт 
и др. Так, к секретарю Дрогобычского 
ОК КП(б)У тов. Олексенко обратил-
ся с письмом заместитель начальника 
управления юстиции в области тов. 
Петроченко. Последний писал о том, 
что живет с семьей в служебном ка-
бинете, несмотря на то, что в течение 
1949-1950 гг. неоднократно обращался 
к руководству с просьбой предоставить 
ему квартиру, однако его жилищная 
проблема не решалась [8, с. 39]. 

Нередко в областные комитеты пар-
тии поступали жалобы на «самоуправ-
ные» действия представителей местной 
власти относительно народных судей. 
В частности, 5 ноября 1950 г. секретарь 
Дрогобычского ОК КП(б)У тов. Гри-
ша получил сообщение о незаконных 
действиях руководителей Славского 
района в отношении судьи тов. Чуба, 
который накануне на законных основа-
ниях получил ордер на квартиру. Суть 
дела: воспользовавшись отсутствием 
судьи (поехал на учебную сессию), ра-
ботник милиции, которому пригляну-
лась данная квартира, все вещи судьи и 
беременную жену выставил на улицу и 
остался там жить. Причем в РК КП(б)У 
было проигнорировано представление 
райпрокурора и указание обкома пар-
тии, и допущенное беззаконие не было 
исправлено. На основании этих фактов 
начальник управления юстиции обла-

сти тов. Гаврилюк обратился с прось-
бой заставить местных чиновников 
«уважать советские законы и наказать 
виновных» [9, с. 176].

Отметим, что местные исполко-
мы советов трудящихся финансиро-
вали строительство, ремонт и под-
держание в надлежащем состоянии 
помещений судов, линий телефонной 
связи, поставляли твердое топливо и 
обеспечивали транспортом. Однако 
большинство помещений судов все же 
находились в неприспособленных по-
мещениях, в жалких условиях. Так, в 
постановлении исполнительного ко-
митета Дрогобычского областного Со-
вета депутатов трудящихся № 102/5 
от 11 марта 1946 г. «Об обеспечении 
народных судов помещениями» речь 
шла о том, что отдельные исполкомы 
райсоветов не выполняют постанов-
ления СНК УССР от 11 августа 1944 
г. об обеспечении народных судов по-
мещениями и тем самым не создали 
для судов нормальных условий работы. 
Народные суды Дрогобычского, Под-
бужського и Ново-Стрилищанского 
районов вообще не имели помещений. 
Суд Стрелковского района занимал 
всего две комнаты общей площадью 13 
кв.м., а суд Дублянского района разме-
щался в четырех комнатах площадью 
75 кв.м. Суды Славского и Сколевского 
районов, хоть и имели помещения, но 
они не были отремонтированы и совер-
шенно без мебели.

Поэтому Дрогобычский облиспол-
ком в упомянутом выше постановле-
нии отметил, что отсутствие надлежа-
щей помощи со стороны исполкомов 
райсоветов в предоставлении и обо-
рудовании помещений судов, что на-
рушает действующие процессуальные 
нормы и вызывает недовольство граж-
дан посещающих суды [10, с. 4].

В 1946 г. заместитель Председателя 
Совнаркома СССР В.М. Молотов в сво-
ей директиве потребовал от местных 
органов власти обеспечить судей необ-
ходимыми средствами для нормальной 
служебной деятельности. Однако и эта 
директива на практике в полной мере 
не выполнялась. Условия работы для 
судей в основном оставались без изме-
нений к лучшему [1, с. 371]. 

В решении № 320 от 18 февраля 
1952 г. «О выполнении постановле-
ния № 1259 от 29 апреля 1950 г. «Об 
обеспечении народных судов соответ-

ствующими помещениями» исполкома 
Дрогобычской областного Совета было 
отмечено, что по состоянию на 17 фев-
раля 1952 г. исполкомами Ново-Стри-
лищанського, Боринского и Славского 
районных советов не выполнено по-
становление Совета Министров УССР 
и решение исполкома областного Сове-
та № 1357/18 от 17 февраля 1950 г., и в 
очередной раз обязано эти исполкомы 
решить проблему обеспечения поме-
щениями народных судов [11, с. 2]. 

Однако требование облисполкома 
районными Советами не было выпол-
нено. В новом решении № 865-а от 27 
апреля 1953 г. исполкома Дрогобычско-
го областного Совета снова было от-
мечено то, что исполкомы Ново-Стри-
лищанського, Боринского и Славского 
райсоветов несмотря на критику, по 
состоянию на 20 апреля 1953 г., не обе-
спечили суды достойными, полноцен-
ными помещениями.

Так, к примеру, нарсуд Ново-Стри-
лищанского района находился в доме, 
который не соответствовал норматив-
ным требованиям, касающимся усло-
вий деятельности суда. В своё время 
Боринским райисполкомом было вы-
несено решение от 6 января 1950 г. о 
предоставлении суду конкретного по-
мещения. Однако это решение не было 
выполнено. В течение двух лет, истек-
ших со дня принятия решения облис-
полкома (17 июля 1951 г.), Славский 
райисполком, имея в своем распоря-
жении необходимые строительные ма-
териалы и средства, так и не завершил 
строительство дома народного суда 
[12, с. 15].

С целью обеспечения полного вы-
полнения постановления Совета Ми-
нистров УССР от 29 апреля 1950 г. 
исполком Дрогобычского областно-
го Совета вновь обязал Боринский и 
Славский райсовети до мая 1953 г. обе-
спечить местные суды помещениями. 
Кроме того, облисполком обратился с 
просьбой к Совету Министров УССР 
выделить необходимые средства на 
строительство здания суда Ново-Стри-
лищанского района [12, с. 16]. Конечно 
же, судьям трудно было работать без 
создания элементарных условий со 
стороны местных партийных и совет-
ских органов.

Во время проведения хозяйствен-
ных кампаний (посевная, сбор урожая 
и т.п.) партийно-советскими органами 
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происходила мобилизация работников 
судов с дальнейшим их распределе-
нием в качестве уполномоченных лиц 
по конкретным селам. Так, управле-
ние юстиции в Дрогобычской области 
письмом от 16 мая 1950 г., за № 0129 
информировало секретаря ОК КП(б)
У тов. Штефана о том, что в мини-
стерство юстиции судьи обращаются с 
жалобами на действия секретарей РК 
КП(б)У, которые безвыездно закрепля-
ют их за селами сроком на две недели 
и более, с разными поручениями, не 
связанным с их основной работой. Это 
приводило к тому, что судьи рассматри-
вали дела в спешке, с ошибками, мак-
симально упрощая процесс.

В частности, как следует из архив-
ных документов, судья Ново-Стри-
лищанского района тов. Демидова 
систематически закреплялась РК по 
разным селам и рассматривала дела 
поверхностно, вынося неправосудные 
приговоры. Судья Славского района 
тов. Чуб, который работал в таких же 
екстремальних условиях, нарушал от-
четность, затягивал рассмотрение дел 
и кроме того, не имел возможности го-
товиться к сессии в учебном заведении. 
Судьи Жидачевского района районный 
комитет компартии не разрешил выезд 
в г. Дрогобыч для прохождения прак-
тики. Судья Мостиского района Нико-
нова, которая была направлена на две 
недели на село, обратилась с просьбой 
к РК партии о предоставлении ей воз-
можности занятия рассмотрением дел. 
Однако на это обращение секретарь РК 
Черванюк никак не реагировал. Подоб-
ные характерные факты в отношении 
судей имели место в большинстве рай-
онов области [9, с. 24].

Таким образом, районные коми-
теты использовали судей, которые в 
обязательном порядке были членами 
компартии и для осуществления раз-
личных мер по укреплению колхозов в 
селах. Словом, учитывая эти сложные 
обстоятельства, о качестве работы су-
дебных органов речь не шла.

В связи с грубыми нарушениями 
постановления ЦК КП(б)У от 28 ян-
варя 1948 г. и указаний ОК в части за-
прета районными комитетами КП(б)У 
закреплять судебных работников за се-
лами, управление юстиции Львовской 
области просило дать соответствую-
щие указания районным комитетам 
о недопущении подобной практики  

[9, с. 25]. Так, управления юстиции в 
письме за № 2.492.31.64 от 24 ноября 
1950 г. «Об откреплении судьи Хи-
ровского района» обратилось к заве-
дующему административным отделом 
Львовского ОК КП(б)У Владимирову 
Н.И. с требованием запретить «закре-
плять за селом» судью Хировского рай-
она Михайлова [9, с. 201]. 

Таким образом, мобилизация су-
дебных работников привела к прене-
брежению правовыми процедурами, в 
судопроизводстве.

Как известно, подавляющее боль-
шинство работников суда была члена-
ми ВКП(б). Они принимали активное 
участие в политической жизни страны, 
в частности, проводили политическую, 
партийно-массовую работу среди на-
селения. Судьи входили в первичных 
партийные организации и обязательно 
отчитывались перед своими товарища-
ми-комунистами о проделанной ими 
работе в определенной местности. Так, 
в справке первичной парторганизации 
Дрогобычского областного суда о про-
ведение партийно-массовой работы в 
1950 г. было указано, что парторгани-
зация суда работала над выполнением 
решений ЦК КП(б)У от 28 января 1948 
г. и XVI съезда КП(б)У. В течение за 
отчётный период партийной органи-
зацией было проведено определенную 
идеологическую работу среди работ-
ников аппарата суда, и в подчиненном 
колхозе с. Пильчи Медичанского райо-
на, а также и на избирательном участке 
среди местного населения [9, с. 258].

Таким образом, для эффективного 
выполнения судьями профессиональ-
ных задач, а также других политиче-
ских заданий, осуществления контроля 
за карательной политикой, компартия 
активно привлекала судей к партийной 
работе, как членов первичных партий-
ных организаций.

Выводы. Итак, тесные взаимоот-
ношения судей с компартийными и 
советскими органами в районах и об-
ластях в целом касались следующего: 
во-первых, в соответствующем районе 
судья обычно был членом районно-
го комитета партии, или членом бюро 
райкома, поэтому партийные руководи-
тели требовали непривлечения к ответ-
ственности членов партии на местах; 
во-вторых, партийные руководители 
несли персональную ответственность 
за работу судебных органов в своих 

регионах. Поэтому работники судов 
обязаны были отчитываться о своей 
деятельности на заседаниях местных 
партийных районных и областных ко-
митетов; в-третьих, чтобы не терять 
контроль над карательной политикой 
судей, на должности судей компартий-
ная власть рекомендовала «своих» лю-
дей, которые входили в партийных ор-
ганизации и о всех выявленных недо-
статках в судебной работе немедленно 
информировали местных партийных 
чиновников.
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Summary
The article represents scientific research of agreement as form of regulation of 

relations between subjects of family legal relations. Role of agreement as the regulator 
of family legal relations is enlightened through the analysis of juridical literature, also 
author represents classification of family-legal agreements under its subjects. It is 
substantiated that agreement can create new rules of behavior which are not the same 
as established in legislation, and in this case the agreement will be a regulator of family 
legal relations and a guarantee for family members and other alliance rights and interests 
protection from any disturbances.

Key words: agreement, family legal relations, family members, other family 
members, alliance.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование договора как формы урегу-

лирования отношений между отдельными субъектами семейных правоотношений. 
Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию роли договора 
как регулятора семейных правоотношений, а также вниманию предлагается груп-
пирование семейно-правовых договоров в зависимости от субъектов. Обосновано, 
что договор может формировать новые правила поведения, отличные даже от тех, 
которые предлагает законодательство, и как следствие – договор исполняет роль 
регулятора семейных отношений, а также выступает гарантией охраны и защиты 
прав и интересов членов семьи и других родственников от любых нарушений.

Ключевые слова: договор, семейные правоотношения, члены семьи, другие 
члены семьи, родственники.

Постановка проблемы. От-
дельные виды отношений не-

возможно урегулировать, кроме как 
применяя договор. Договор – это самый 
эффективный регулятор каждого граж-
данского общества. Сфера договорного 
регулирования может сужаться под вли-
янием различных факторов (экономи-
ческих, социальных, политических и т. 
п.), однако исчезнуть вообще не может. 
Тем более, если договор рассматривать 
с позиции его функций, в особенности 
защитной. Договор расширяет возмож-
ности субъектов гражданских отноше-
ний, которые вместе с ответственностью, 
предусмотренной законом, могут пред-
усмотреть ответственность договорную. 
В содержание договора стороны могут 
включать условия, которые будут опре-
делять модель защиты прав на случай их 
нарушения.

Актуальность темы исследования. 
Укрепление правового статуса и роли но-
тариата в Украине, расширение функций 
нотариуса, в особенности по охране и 
защите прав и интересов граждан, воз-
ложение на нотариусов дополнительных 
обязанностей специального регистрато-

ра вещных прав и их обременений оказа-
ло большое влияние на увеличение роста 
договорного регулирования гражданско-
правовых отношений. В связи с этим 
нотариус стал дополнительным звеном, 
наделенным гарантийными функциями 
соблюдения законности и правопорядка 
при заключении гражданами договоров.

Состояние исследования. На-
учный анализ способов и форм регу-
лирования семейных правоотноше-
ний представлен в научных трудах  
С.С. Алексеева, Н.Г. Александро-
ва, Ю.К. Толстого, В.О. Рясенцева,  
И.В. Жилинковой, С.Ю. Червоного,  
З.В. Ромовской и других.

Целью и задачей статьи является 
обоснование целесообразности приме-
нения договора как регулятора отноше-
ний между отдельными участниками 
семейных правоотношений.

Изложение основного материала. 
Договор как форму урегулирования от-
ношений используют и в семейном праве 
(либо члены семьи и другие родственни-
ки). При этом К.И. Забоев считает, что 
само понятие «договор» имеет исключи-
тельно гражданско-правовую природу и 
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требует понимания любого договора как 
гражданско-правовой категории, неотъ-
емлемым признаком которой является 
свобода, неотделимая, в свою очередь, от 
юридической равности сторон [1, с. 76].

Другие ученые считают, что в граж-
данском договоре находят свое отраже-
ние отношения других отраслей права, 
то есть гражданско-правовой договор 
лежит в основе правовой конструкции  
[2, с. 14; 3, с. 11-12].

За последние годы изменился и об-
щий порядок регулирования семейных 
отношений в Украине. Как отмечала И.В. 
Жилинкова, договорное регулирование 
семейных отношений закреплено в зако-
не как один из принципов современного 
семейного права (ч. 2 ст. 7 СК Украины), 
а договор рассматривается как источник 
семейного права наряду с нормами се-
мейного законодательства [4, с. 15].

Договоры в семейном праве по 
форме относятся к гражданско-право-
вым договорам, однако мы считаем, 
что они имеют специальное содержа-
ние, которое характеризуется семей-
но-правовыми отношениями членов 
семьи и других родственников. В се-
мейно-правовых договорах проявляют-
ся специфичные цели их заключения, 
а также сущность этих отношений со-
ставляют частные интересы субъектов 
семейных отношений.

Субъекты семейного права заключа-
ют договоры, как правило, будучи участ-
никами семейных правоотношений, и 
целью заключения этих договоров есть 
избежание любого конфликта или спора.

Таким образом, договор в семейных 
правоотношениях играет не только регу-
лятивную функцию, но и превентивную, 
в частности, в конфликтных ситуациях.

Кроме того, спецификой договоров 
в семейном праве является наделение 
членов семьи и других родственников 
взаимными правами и обязанностями, 
которые закреплены в законе, то есть 
обязанность одного лица по отношению 
к другому возникает на основании зако-
на, а не от непосредственной воли участ-
ников семейных отношений.

В зависимости от субъектов можно 
определить такие группы семейно-пра-
вовых договоров:

1) договоры супругов;
2) договоры лиц, которые проживают 

одной семьей без регистрации брака;
3) договоры родителей о воспитании 

и содержании детей;

4) договоры между родителями и 
детьми;

5) договоры между другими членами 
семьи и родственниками.

В этой статье мы предлагаем остано-
виться на договорах между другими чле-
нами семьи и родственниками.

Семейный кодекс Украины не дает 
четкого определения понятия «чле-
ны семьи», «другие члены семьи»,  
«родственники».

Анализируя ст. 2 СК Украины, мож-
но сделать вывод, что законодатель опре-
деляет членов семьи непосредственно 
через семейные отношения или семейно-
правовые связи, которые регулирует СК 
Украины, в частности, между супругами, 
родителями и детьми, усыновителями и 
усыновленными, между бабушкой, де-
дом, прабабушкой, прадедом и внуками, 
правнуками, родными братьями, сестра-
ми, мачехой, отчимом и падчерицей, па-
сынком.

Если ГК Украины использует сре-
ди терминов «член семьи», «родствен-
ники», «близкие родственники», то СК 
Украины использует только термины 
«другие члены семьи», «родственники» 
или «другие лица».

Единственного определения понятий 
«другие члены семьи», «родственники» 
или «близкие родственники» нет. Зако-
нодатель относит некоторых родствен-
ников к членам семьи (родители и дети).

Как отмечала И.В. Жилинкова, род-
ственниками признаются лица, которые 
происходят один от другого или от об-
щего предка [5, с. 98]. То есть в основе 
родственных отношений лежат кровные 
связи, основанные на происхождении од-
ного лица от другого или разных лиц от 
общего предка. В связи с этим выделяют 
две линии родства: прямую, когда род-
ство основано на происхождении одного 
лица от другого (родители, дети, внуки и 
т. д.), и боковую, когда родство основано 
на происхождении разных лиц от общего 
предка (это могут быть, братья, сестры, 
дедушки, бабушки и т. д.).

Если сопоставить эти определения, 
то можно сделать вывод, что близкие 
родственники – это родственники по 
прямой линии родства, а родственники – 
это все другие лица, которые пребывают 
в родственных отношениях в зависимо-
сти от степени родства.

Так, СК Украины впервые закрепил 
наряду с правом бабушки и деда право 
прабабушки и прадеда общаться со сво-

ими правнуками, принимать участие в 
их воспитании. Это право гарантировано 
им законом и не зависит от факта их про-
живания совместно с ребенком, а также 
от возраста прабабушки и прадеда.

Семейный кодекс Украины не регу-
лирует семейные отношения между дво-
юродными братьями и сестрами, тетей, 
дядей и племянницей или племянником. 
Однако, исходя из ч. 2 ст. 9 СК Украины, 
такие лица имеют право урегулировать 
свои отношения по договоренности (до-
говору), если это не противоречит СК 
Украины, другим законам и моральным 
началам общества.

Выводы. Семейный кодекс Украины 
не предусматривает заключение догово-
ров с участием других членов семьи и 
родственников. На наш взгляд, это не ис-
ключает возможности применения или 
договорного регулирования своих право-
отношений. Довольно реальным есть 
договор между дядей и племянником о 
взаимном содержании, а также между 
родителем ребенка и бабушкой, дедом, 
прабабушкой, прадедом об общении по-
следних со своими внуками или правну-
ками и об участии в их воспитании. Эта 
ситуация может возникнуть, например, 
когда умирает один из родителей ребенка.

Таким образом, договор будет соз-
давать новые правила поведения, от-
личные, возможно, даже от тех, которые 
предлагает законодательство.

В этом случае договор будет испол-
нять роль регулятора семейных отноше-
ний, а также выступать гарантией охра-
ны и защиты прав и интересов членов 
семьи и других родственников от любых 
нарушений.
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАБОТНИКОВ
Марина ЕФРЕМОВА,

адъюнкт кафедры административного права и процесса
Национальной академии внутренних дел

Summary
In this article the scientific content of the factors determining the efficiency of the administrative and legal regulation of the 

professional development of employees. The author asked to classify these factors depending on: 1) focus on: a) the factors that 
determine the need for professional development of employees; b) factors affecting the career development; 2) the effects on: a) external 
(eg, regulatory quality – legal regulation of professional development of employees, labor market activity, constant professional 
competition, variable labor market conditions, the rapid development of new technologies, etc.); b) internal (such as professional 
support, internal organizational atmosphere, stimulate motivation, professional mobility, professional burnout, interpersonal and 
professional relationships, commitment, etc.).

Key words: employee, staff professional development, factors determining the efficiency of the administrative and legal regulation 
of professional development of staff.

Аннотация
В данной научной статье раскрыто содержание факторов, определяющих эффективность административно-правового ре-

гулирования профессионального развития работников. Автор предлагает классифицировать данные факторы в зависимости 
от: 1) направленности на: а) факторы, которые определяют необходимость профессионального развития работников; б) фак-
торы, влияющие на развитие карьеры; 2) влияния на: а) внешние (например, качество нормативно-правового регулирования 
профессионального развития работников, активность рынка труда, постоянная профессиональная конкуренция, переменная 
конъюнктура рынка труда, быстрое развитие новейших технологий и др.); б) внутренние (например, профессиональная под-
держка, внутренняя организационная атмосфера, стимулирование мотивации, профессиональная мобильность, профессио-
нальное выгорание, межличностные профессиональные связи, целеустремленность и т. п.).

Ключевые слова: работник, профессиональное развитие работников, факторы, определяющие эффективность админи-
стративно-правового регулирования профессионального развития работников.

Постановка проблемы. Рас-
сматривая факторы эффек-

тивности административно-правово-
го регулирования профессионально-
го развития работников, по нашему 
мнению, следует исходить из того, 
что профессиональное развитие ра-
ботников – это систематическое за-
крепление, совершенствование и 
расширение круга полученных в про-
цессе профессионального обучения 
знаний, умений и навыков работни-
ком, необходимых для соответствия 
и качественного выполнения профес-
сиональных обязанностей на занима-
емой должности.

Вместе с тем, следует отделять 
профессиональное развитие работ-
ников и профессиональное обучение 
работников. Считаем, что различие 
правовых категорий «профессио-
нальное развитие работников» и 
«профессиональное обучение работ-
ников» заключается в следующем: 
во-первых, достижение профес-
сионального развития работников 
происходит путем осуществления 
профессионального обучения по-
следних; во-вторых, профессио-

нальное развитие – понятие более 
широкое, так как включает в себя 
кроме профессионального обучения 
также еще и аттестацию работников; 
в-третьих, осуществив профессио-
нальное обучение, работник дости-
гает определенного уровня развития; 
в-четвертых, профессиональное раз-
витие – целенаправленный много-
этапный процесс, профессиональное 
обучение – этап, который проходит 
работник с целью своего профес-
сионального развития; в-пятых, за-
интересованным субъектом профес-
сионального развития является сам 
работник, в то время как для про-
фессионального обучения субъект – 
работодатель и работник; в-шестых, 
целью профессионального развития 
работников является «поднятие» по 
карьерным ступенькам, целью про-
фессионального обучения является 
повышение производительности тру-
да, возможность максимально каче-
ственно выполнять функциональные 
обязанности, осваивать новые виды 
профессиональной деятельности.

Таким образом, целью нашей 
научной статьи является раскрытие 

содержания факторов профессио-
нального развития работников.

Выделение факторов эффектив-
ности административно-правового 
регулирования общественных отно-
шений приобретает особенную ак-
туальность, так как непосредственно 
затрагивает интересы всех граждан 
Украины, их ожидания и надежды 
на появление положительных ре-
зультатов осуществляемых в стране 
реформ в экономике, социально-
культурной сфере, политической и 
правовой системах. Не является ис-
ключением и эффективность админи-
стративно-правового регулирования 
в сфере профессионального развития 
работников.

Изложение основного материа-
ла. Дефиниция «эффект» выступает 
смыслообразующих элементом ис-
следуемой категории. Под эффектом 
понимают выполнение, действие  
[1, с. 262]. Понимание термина «эф-
фективность» связано с действиями, 
которые приводят к нужным послед-
ствиям, то есть можем утверждать, 
что синонимом понятия «эффектив-
ный» является понятие «действен-
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ный». Так, эффективность – это ре-
зультативность, результат, следствие 
определенных причин, сил, действий 
[2, с. 25].

В юридической литературе эф-
фективность административно-пра-
вового регулирования рассматрива-
ется с различных позиций. Так, по 
определению В. Афанасьева, эффек-
тивность – один из принципов науч-
ного управления, суть которого за-
ключается в том, чтобы обеспечить 
решение поставленных задач в мак-
симально короткий срок, при наи-
меньших затратах трудовых, матери-
альных и финансовых ресурсов [3, с. 
43]. Как отмечает В.В. Цветков, эф-
фективность – это сложное явление, 
которое определяется соотношени-
ем человеческих, организационных, 
временных, научно-технических, ма-
териальных ресурсов и полученных 
результатов [4, с. 130]. Поэтому толь-
ко оптимальное использование этих 
ресурсов может обеспечить высокую 
эффективность регуляции.

По мнению, В.П. Тугаринова тер-
мин «эффективность» означает свой-
ство кого-то или чего-то действовать 
таким образом, чтобы достигались 
запланированные последствия. Кро-
ме того, под эффективностью пони-
мают степень реализации социаль-
ной ценности правовых стимулов 
и правовых ограничений, то есть, 
разницу между тем, как они удовлет-
воряют интересы людей, и как они 
упорядочивают общественные отно-
шения. Здесь социальная ценность, 
а точнее, ее использование и эффек-
тивность соотносятся как процесс и 
результат. Эффективность – это сво-
его рода «производительность тру-
да» социальной ценности правовых 
стимулов и правовых ограничений, 
коэффициент их полезного действия 
[5, с. 268].

Таким образом, эффективность 
административно-правового регули-
рования профессионального разви-
тия работников в широком смысле 
следует рассматривать как результат 
целенаправленной, сознательной, 
систематизированной деятельности 
органов публичной администрации, 
направленная на обеспечение орга-
низации процесса предоставления 
системы знаний, закрепление умений 
и навыков работником в процессе 

обучения, необходимых для его со-
ответствия и качественного выполне-
ния профессиональных обязанностей 
на занимаемой должности.

В узком смысле эффективность 
административно-правового регу-
лирования профессионального раз-
вития работников – это конечный 
результат закрепления и качествен-
ного использования системы знаний 
работниками, что проявляется в реа-
лизации ими умений и навыков, ко-
торые были направлены со стороны 
субъектов публичной администра-
ции.

Определение эффективности ад-
министративно-правового регулиро-
вания профессионального развития 
работников следует начинать иссле-
довать с выделения и анализа фак-
торов, которые ее определяют. Как 
правило, основу административно-
правового регулирования составляет 
законодательство государства, нормы 
которого воплощаются в конкретных 
жизненных ситуациях. Эффектив-
ность административно-правового 
регулирования и законодательства, 
в частности, определяется сложным 
комплексом факторов, характеризу-
ющих социально-экономическую, 
политическую, правовую, мораль-
ную ситуацию в стране. К основным 
правовым составляющим эффектив-
ности законодательства относятся: 
правовое качество самого законода-
тельства, эффективность правопри-
менительной деятельности, уровень 
правосознания правоприменителей и 
населения в целом.

Оценивая эффективность закона 
или другого нормативно-правово-
го акта, важно иметь в виду, что его 
преимущества и недостатки опреде-
ляются совокупностью содержащих-
ся в нем правовых норм. При этом 
малоэффективный в целом норма-
тивный акт может иметь отдельные 
достаточно эффективные правовые 
предписания.

Стоит вспомнить, что причины 
появления пробелов в законодатель-
стве имеют объективный и субъек-
тивный характер. Они объективны, 
если на момент принятия соответ-
ствующих нормативных актов не 
было тех отношений, которые впо-
следствии заявили о себе в качестве 
требующих правового регулирова-

ния, то есть эти отношения позже 
вошли в сферу правового регулиро-
вания.

Субъективный характер причин 
появления пробелов проявляется тог-
да, когда законодатель по каким-либо 
причинам что-то проглядел, упустил, 
неточно выразился, создал радикаль-
ное противоречие между нормами и 
т. д. Субъективную окраску приоб-
ретают и те пробелы, когда необхо-
димость регулирования отношений 
всем и давно известна, но остальные 
остаются неурегулированными. Это 
происходит потому, что: во-первых, 
чувствуется влияние экономических 
обстоятельств. Принятие закона свя-
зано с определенными затратами на 
его претворение в жизнь. Начинается 
сопоставление ценностей, и дорогие 
законы могут быть отклонены. Во-
вторых, слишком часто срабатывают 
политические факторы. Невозмож-
ность достичь консенсуса в законо-
дательном органе надолго отдаляет 
регулирования соответствующих от-
ношений.

Повышение эффективности (ре-
зультативности) социальной цен-
ности требует наличия определен-
ных факторов. Основные условия 
эффективности обусловлены самой 
социальной ценностью, которая, ре-
ализуясь, «создает» эффективность. 
Экономические, политические и со-
циальные условия вызывают влияние 
на следствие (эффективность) не на-
прямую, а опосредованно, через при-
чину (социальную ценность). Не бу-
дучи социально ценными и важными, 
правовые стимулы и правовые огра-
ничения не будут и эффективными.

Таким образом, рассмотрим со-
держание факторов, влияющих на 
эффективность административно-
правового регулирования профессио-
нального развития работников.

1. Профессиональная мобиль-
ность. Для количественной оценки 
процессов мобильности обычно ис-
пользуют показатели скорости (ин-
тенсивности) социальной мобильно-
сти. Соответственно, можно говорить 
об интенсивности профессиональной 
мобильности. Интенсивность про-
фессиональной мобильности – это 
вертикальная социальная дистанция 
или количество социально-профес-
сиональных слоев, проходимых ин-
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дивидом в его восходящем или нис-
ходящем движении за определенный 
период времени. Например, одному 
индивиду в течение трех лет после 
окончания высшего учебного заве-
дения и начала работы преподавате-
лем вуза удается занять должность 
доцента кафедры, а его коллеге, ко-
торый окончил институт вместе с 
ним, – должность старшего препо-
давателя. Очевидно, что скорость 
профессиональной мобильности у 
первого индивида выше, чем у второ-
го, так как за указанный промежуток 
времени он преодолел больше ста-
тусно-профессиональных уровней. 
С другой стороны, если какой-либо 
индивид в результате сложившихся 
обстоятельств или личной слабости 
теряет свое высокое должностное по-
ложение, то можно констатировать, 
что у него высокая интенсивность 
профессиональной мобильности, но 
направленная вниз по статусной ие-
рархии.

Таким образом, профессиональ-
ная мобильность является одним из 
главных факторов профессиональ-
ного развития работников, которая 
определяет и закладывает основы це-
лей и задач, которые ставит перед со-
бой работник, желающий или не же-
лающий достичь их в процессе своей 
трудовой деятельности.

2. Профессионализм. В современ-
ном обществе открытого типа одним 
из наиболее значимых факторов ин-
тенсификации процессов вертикаль-
ной социальной мобильности вы-
ступает профессионализм. Профес-
сиональная активность, способность 
к творчеству, профессионализм в 
целом как совокупность социальных, 
профессиональных и моральных ха-
рактеристик личности являются од-
ними из важнейших движущих сил 
профессионального и социального 
роста. При этом профессионализм 
личности работника предполагает ее 
социальную и профессиональную ак-
тивность, способность к постоянно-
му совершенствованию, что является 
важным психологическим и социаль-
ным гарантом стабильности ее высо-
кого социально-профессионального 
статуса. Профессиональное само-
утверждение во многом определяет 
возможность целостной личностной 
реализации, что также является од-

ним из факторов социальной ста-
бильности в целом.

3. Профессиональная компе-
тентность. Одной из особенностей 
управления персоналом является 
возрастающая роль личности работ-
ника, а именно его уровня професси-
ональной компетентности. Одним из 
факторов, влияющих на уровень мо-
тивации, является процесс развития 
профессиональной компетентности 
работников. Профессиональная ком-
петентность работников – это сово-
купность профессиональных знаний, 
умений, навыков приобретенных 
в процессе трудовой деятельности 
персонала, способствующие выпол-
нению функциональных обязанно-
стей, высокой производительности. 
Процесс ее развития и совершенство-
вания понимается как целенаправ-
ленная деятельность сотрудника по 
овладению определенной компетен-
цией в соответствии с современными 
условиям труда, определенными про-
фессиональными требованиями.

Профессиональная компетент-
ность работников объединяет все 
уровни мотивации в единую систему, 
способную обеспечить привлечение 
и удержание талантливых работни-
ков, а также рациональное использо-
вание их личностного и группового 
потенциала.

4. Профессиональная мотивация. 
В связи с тенденцией морального 
износа профессиональной компе-
тентности за счет появления новой 
продукции или современных техно-
логий, которые вытесняют и сокра-
щают старые рабочие места, вопрос 
мотивационного аспекта является ак-
туальным. Это способствует необра-
тимому обесцениванию определен-
ных блоков трудовых знаний и навы-
ков. Для того чтобы избежать возник-
новения данного негативного про-
цесса, который влияет на моральное 
истощение профессиональной ком-
петентности, необходимо регулярно 
инвестировать подготовку, перепод-
готовку и квалификацию персонала в 
течение всей их трудовой жизни, так 
как более высокий и длительный эф-
фект приносят более качественные и 
длительные инвестиции.

5. Профессиональное выгора-
ние включает в себя три основные 
составляющие: эмоциональное ис-

тощение, чувство эмоциональной 
опустошенности и усталости, вы-
званное собственной работой, не-
желание отдаваться работе так, как 
это было прежде; деперсонализация, 
циничное отношение к труду и объ-
ектам своего труда, развитие нега-
тивного отношения к своим коллегам 
и клиентам (так, в социальной сфе-
ре деперсонализация предполагает 
негуманное отношение к клиентам, 
приходящим для лечения, получения 
консультации, получения образо-
вания и других социальных услуг); 
редукция профессиональных дости-
жений, возникновение у работников 
чувства некомпетентности в своей 
профессиональной сфере, осознание 
неуспеха в ней.

Профессиональное выгорание 
опасно тем, что оно представляет со-
бой не эпизод, а конечный результат 
процесса «сгорания дотла». Жерт-
вы выгорания могут испытывать 
неуверенность в себе и неудовлет-
воренность личной жизнью. Если 
личная жизнь не дает достаточных 
оснований для самоуважения и до-
казательств значимости, то «выгора-
ющие» люди еще с большим усерди-
ем пытаются найти подтверждение 
смысла своей жизни и самоактуа-
лизироваться в работе. Ежедневная 
работа с постоянной перегрузкой и 
психологической зависимостью от 
нее ведет к накоплению последствий 
стрессов и истощению запаса жиз-
ненной энергии человека.

Рассмотрим стадии профессио-
нального выгорания работника со-
гласно модели М. Буриша. Согласно 
этой теории развитие синдрома про-
фессионального выгорания проходит 
ряд стадий: 1) предупредительная 
стадия: а) чрезмерное участие: чрез-
мерная активность, отказ от потреб-
ностей, не связанных с работой, вы-
теснение из сознания переживаний 
неудач и разочарований, ограничение 
социальных контактов; б) истоще-
ние: чувство усталости, бессонница, 
угроза несчастных случаев; 2) сни-
жение уровня собственного участия: 
а) по отношению к сотрудникам, кли-
ентам: потеря положительного вос-
приятия коллег, переход от помощи 
к надзору и контролю; приписывание 
вины за собственные неудачи другим 
людям; доминирование стереотипов 
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в поведении по отношению к сотруд-
никам; б) по отношению к остальным 
окружающим: отсутствие эмпатии; 
равнодушие; циничные оценки; в) 
по отношению к профессиональной 
деятельности: нежелание выпол-
нять свои обязанности; искусствен-
ное продление перерывов в работе, 
опоздания, уход с работы раньше 
времени; акцент на материальном 
аспекте при неудовлетворенности 
работой; г) рост требований: потеря 
жизненного идеала, концентрация на 
собственных потребностях, чувство 
переживания того, что другие люди 
используют тебя; зависть; 3) эмоци-
ональные реакции: а) депрессия; б) 
агрессия; 4) стадия деструктивно-
го поведения: а) сфера интеллекта: 
снижение концентрации внимания, 
отсутствие способности выполнить 
сложные задачи; ригидность мыш-
ления, отсутствие воображения; б) 
мотивационная сфера: отсутствие 
собственной инициативы, снижение 
эффективности деятельности, вы-
полнение задач строго по инструк-
ции; в) эмоционально-социальная 
сфера: безразличие; избегание не-
формальных контактов; избегание 
тем, связанных с работой; самодо-
статочность, одиночество, отказ от 
хобби, скука; 5) психосоматические 
реакции и снижение иммунитета: не-
способность к релаксации в свобод-
ное время, бессонница, сексуальные 
расстройства, повышение давления, 
головные боли, зависимость от ни-
котина, кофеина, алкоголя; 6) разоча-
рование и отрицательная жизненная 
установка: чувство беспомощности 
и бессмысленности жизни; экзистен-
циальное отчаяние.

6. Самореализация в профессии, 
то есть достижение смысла профес-
сиональной деятельности. Высокие 
показатели указывают на наличие 
устоявшихся взглядов и жизненных 
целей.

7. Психофизиологический потен-
циал, способность к восстановлению 
психофизиологического потенциала, 
что отражает уровень резервных воз-
можностей, способность к восста-
новлению своего потенциала (свя-
занного с оценкой здоровья).

8. Целеустремленность отража-
ет наличие активной жизненной по-
зиции у человека, проявляющаяся в 

стремлении к профессиональному 
росту, совершенствование професси-
ональных знаний и навыков.

9. Самоконтроль поведения ха-
рактеризует способность человека к 
организованности, способности вы-
сокого самоконтроля поведения.

10. Межличностное взаимодей-
ствие проявляет коммуникативные 
способности работника-профессио-
нала: умение устанавливать контак-
ты с разновозрастными коллегами, 
умение сотрудничать, делиться сво-
им опытом и знаниями с коллегами, 
склонность к конфликтам.

Выводы. Итак, обобщая факторы 
эффективности административно-
правового регулирования профес-
сионального развития работников 
можно сделать вывод, что последние 
делятся в зависимости от:

1) направленности на:
а) факторы, которые определяют 

необходимость профессионального 
развития работников; б) факторы, 
влияющие на развитие карьеры;

2) влияния на: а) внешние факто-
ры (например, качество нормативно-
правового регулирования профес-
сионального развития работников, 
активность рынка труда, постоянная 
профессиональная конкуренция, пе-
ременная конъюнктура рынка труда, 
быстрое развитие новейших техно-
логий и др.); б) внутренние факто-
ры (например, профессиональная 
поддержка, внутренняя организаци-
онная атмосфера, стимулирование 
мотивации, профессиональная мо-
бильность, профессиональное выго-
рание, межличностные профессио-
нальные связи, целеустремленность 
и т. п.).
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Summary
The article examines the factors that determine the development of transnational crime in Ukraine in the context of historical 

development and in terms of changes in the status role as the participants themselves and transnational crime in general. Established 
by Article Dunn believes globalization, the transition to a market economy, unemployment, gaps in legislation, uncontrolled by 
security and regulatory authorities. The author cites facts that illustrate the problem. The article gives examples of specific activities of 
transnational criminal organizations on the territory of Ukraine. Also highlighted that Ukrainian organized crime has created a national 
type of transnational criminal organizations structured on the principle of linear-functional for a specific criminal purpose.
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Аннотация
В статье рассматриваются факторы, детерминирующие развитие транснациональной преступности в Украине в контексте 

исторического развития и в плане изменения статусной роли как самих участников, так и транснациональной преступности в це-
лом. Таковыми автор данной статьи считает переход на рыночные отношения, безработицу, пробелы в законодательстве, бескон-
трольность со стороны силовых и контролирующих органов, глобализацию. Автор приводит факты, иллюстрирующие данную 
проблему. В статье приведены примеры деятельности конкретных транснациональных преступных организаций на территории 
Украины. Также обращено внимание, что украинская организованная преступность создала национальный тип транснациональ-
ной преступной организации, структурированной по линейно-функциональному принципу под конкретную преступную цель.

Ключевые слова: Украина, транснациональная преступность, рэкет, бандитизм, иерархическая организационная структура.

Постановка проблемы. В нача-
ле XXI в. транснациональная 

преступность в экономической и дру-
гих сферах жизнедеятельности обще-
ства (глобальный наркобизнес, между-
народный терроризм) стала сопоста-
вима с активностью геополитических 
мировых центров силы, мировых гео-
экономических субъектов – транснаци-
ональных корпораций, а также религи-
озных и культурных организаций с их 
влиянием на мировой процесс в целом. 
Криминальные структуры и субъек-
ты включены в современный мировой 
порядок, которому характерны кри-
минализация мировых товарных рын-
ков, криминализация международных 
экономических отношений. В Укра-
ине криминализация экономических 
отношений приводит к созданию на-
циональной модели развития трансна-
циональных преступных организаций, 
которая имеет свою специфику, как в 
контексте исторического развития, так 
и в плане изменения статусной роли 
транснациональной преступности.

Актуальность темы исследова-
ния. Современная организованная пре-
ступность является международным 
феноменом. Глобализация и рост эко-
номической независимости содейство-
вали и способствовали трансформации 
преступности во всех частях мира. 
Усовершенствованные средства связи 

и информационные технологии стерли 
границы между странами, обусловили 
большую мобильность людей, товаров 
и услуг. Появление мировой экономики 
способствовало перемещению того или 
иного вида преступности достаточно 
далеко от того места, где он появился. 
В современном мире невозможно по-
стичь сущность организованной пре-
ступности отдельно от концепции гло-
бализации. Многообразие преступных 
групп, их преступная деятельность в 
различных местностях, национальные 
особенности социально-экономиче-
ского и политического развития стран 
– это то, на что мы в действительности 
очень часто ссылаемся, совершенно 
разные феномены. Многообразие это-
го феномена и отсутствие какой-либо 
консолидированной информационной 
базы на международном уровне, не-
обходимость обмена информацией 
и данными признаются Конвенцией 
ТОП. В ней говорится, что государства 
совместно с научными и академиче-
скими обществами должны принимать 
во внимание анализ тенденций в орга-
низованной преступности на их терри-
ториях, обстоятельства, в которых дей-
ствует организованная преступность, а 
также какие профессиональные груп-
пы и технологии вовлечены в эту дея-
тельность [7]. Для выработки концеп-
ции борьбы на международном уровне 

с тем или иным видом преступности 
в целом и транснациональной органи-
зованной преступностью в частности 
нужно проследить и изучить процесс 
ее трансформации, развития и измене-
ния статусной роли в Украине.

Состояние исследования. В по-
следнее десятилетие в научной ли-
тературе появилось много работ по 
изучению транснациональной органи-
зованной преступности. В Украине к 
анализу данной проблемы обращались 
А. Бойко [3], М. Вербенский [4], А. До-
рошенко [5], Е. Скулыш [11], П. Билен-
чук [2] и. другие.

Изучая проблему взаимосвязи гло-
бализации и преступности, ученые ак-
центируют внимание на том, что под 
влиянием тех условий, которые созда-
ны глобализацией, осуществляется из-
менение структуры преступности, пе-
реоценка ее общественной опасности, 
и как указывает Е. Рахманова, влияние 
глобализации на преступность состоит 
в ее трансформации на национальном 
уровне, в ее попытках активно исполь-
зовать последствия и преимущества 
глобализации в преступной деятель-
ности, приспособится к процессам 
«транснационализации» [10].

Следует отметить, что эти ученые 
расширили границы научного восприя-
тия транснациональной преступности, 
поскольку достаточно полно анализи-
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руют глобализацию как социально-эко-
номический и культурный феномен и 
ее взаимосвязь с процессами кримина-
лизации общества, однако в современ-
ной научной литературе практически 
неисследованной остается проблема 
изменения статусной роли преступно-
сти как качественных изменений в пре-
ступном организованном сообществе.

Целью и задачей статьи является 
исследование процесса эволюции укра-
инской организованной преступности 
от национального типа до транснаци-
ональных преступных организаций. В 
работе сделана попытка исследовать 
изменение статусной роли транснацио-
нальной организованной преступности 
в Украине под воздействием внутрен-
них факторов развития государства и 
внешних – процессов глобализации.

Изложение основного материала. 
Под воздействием внешних факторов 
(распад СССР, бесконтрольность со 
стороны силовых и контролирующих 
органов, свободная продажа оружия, 
безработица, появление частного ка-
питала, бизнеса, пробелы в законода-
тельстве, появление новых видов кри-
минальной деятельности) нелегальные 
криминальные структуры стали транс-
формироваться, изменять свой соци-
альный и правовой статус.

Следует согласиться с П. Биленчу-
ком, что в начале 90-х гг. прослежива-
лось «постоянное увеличение числа 
граждан, оказавшихся за чертой бедно-
сти, падение нравственности на фоне 
образа жизни и двойной морали пред-
ставителей властно-управленческих 
структур, что послужило надежным 
источником рекрутирования и попол-
нения нижних эшелонов организован-
ной преступности» [2, c. 3].

В начале XXI века Украина оказа-
лась в фокусе процессов глобализации, 
что послужило катализатором измене-
ний социального и правового статуса 
преступности. Процессы глобализации 
диктовали поиски новых подходов для 
успешного осуществления преступной 
деятельности. Следует заметить, что 
отечественная транснациональная пре-
ступность использует различные схе-
мы преступной деятельности, ведя ее 
на легальных мировых товарных рын-
ках, активно использует в своих целях 
и факторы глобализации. Незаконная 
экономика, мимикрируя, уподобляет-
ся законной. Взаимосвязь законной 

и незаконной внешнеэкономической 
деятельности выражается в процессе 
вливания финансовых, организацион-
ных, институциональных, кадровых 
и информационных ресурсов крими-
нальных структур в сферу легальных 
экономических отношений.

Используя перечисленные выше 
факторы, а также обладая значитель-
ными финансовыми, организацион-
ными, политическими ресурсами, 
транснациональная организованная 
преступность имеет возможность не 
только активно развиваться, но и вли-
ять на экономическую безопасность го-
сударства. Анализ перечисленных об-
стоятельств свидетельствует о том, что 
Украина, будучи большим и богатым 
на природные и человеческие ресурсы, 
но ослабленным политической и эко-
номической ситуацией государством, 
становится фактически бессильной 
перед проникновением на ее террито-
рию транснациональных преступных 
организаций извне.

Таким образом, на первых порах 
развития данных организаций основ-
ными направлениями стали профес-
сионализация ее членов, усложнение 
организационной структуры, совер-
шенствование вооружения, укрупне-
ние, интернационализация, появление 
уголовного лобби. Впоследствии, при-
общаясь к сферам легального бизнеса 
и политики, отечественные трансна-
циональные преступные организации 
стали контролировать больше полови-
ны украинской экономики.

При системном анализе различных 
видов транснациональных преступных 
организаций следует учитывать их он-
тогенез, в частности, историю станов-
ления и развития от элементарной пре-
ступной группы к преступной органи-
зации транснационального масштаба.

Так, например, транснациональная 
преступная организация, которую воз-
главлял Б. Савлохов в конце 80-х гг. 
XX века, была обычной преступной 
группировкой, которая занималась 
рэкетом коммерсантов-кооператоров, 
также стартовый капитал формиро-
вался от мошенничества («напер-
стков»), челночных поездок в Польшу, 
куда контрабандно вывозился товар 
отечественного производства. В сле-
дующие годы группировка взяла под 
контроль несколько вещевых рынков, 
гостиниц («Турист» и «Славутич»), 

занялась незаконной экономической 
деятельностью.

Б. Савлохов первым из украинских 
мафиози заинтересовался шоу-бизне-
сом, организовал танцевальные коллек-
тивы-варьете, которые начали гастро-
лировать по Европе, фактически, это 
были мобильные публичные дома. Так-
же Б. Савлохов первым в Украине ор-
ганизовал легальную «торговлю людь-
ми» под прикрытием конкурса «Мисс 
Стриптиз», на котором присутствовали 
владельцы ночных клубов, желавших 
приобрести девушек для местного 
рынка, а также «на экспорт». Была ин-
формация, что модели использовались 
и как «аванс» для решения вопросов с 
высокими чинами в правоохранитель-
ных органах. Через представителей 
телекомпании «Останкино» с организа-
торами «Мисс Стриптиз» велись пере-
говоры о подготовке видеосюжета, что-
бы сделать промоушен участницам и в 
ночных заведениях Москвы. Известно, 
что Б. Савлохов принимал активное 
участие в организации конкурсов кра-
соты, его встречали с красавицами-
призершами не только на подиуме. А 
один из его братьев поспособствовал 
«Мисс Украине» в открытии собствен-
ного модельного агентства.

Во время чеченской кампании сав-
лоховцы сблизились с экстремистами 
из «Украинской национальной само-
обороны», принимали участие в боях 
на стороне дудаевцев. Есть данные о 
том, что существовал даже договор 
савлоховцев с Д. Дудаевым и Советом 
старейшин Республики Ичкерия [8].

Что касается легального блока, то 
в преступную организацию Б. Савло-
хова входило 26 коммерческих струк-
тур, которые прикрывали преступную 
деятельность организации легальной 
внешнеэкономической деятельностью, 
в частности, Украинско-канадское 
предприятие «Дженерал моторс Укра-
ина», ООО «Национальная газовая 
компания», Международный благотво-
рительный фонд «Мы – детям черно-
быля» и другие, то есть предавали де-
ятельности этой транснациональной 
преступной организации полностью 
публичный, легальный статус.

Именно Б. Савлохов создал так на-
зываемый неформальный «Клуб 7» или 
«Золотая семерка», в состав которого 
входили другие криминальные автори-
теты, с целью «стабилизации» крими-
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нальной обстановки в г. Киеве, в том 
числе упорядочения мелких и новых, 
недавно возникших группировок; для 
контроля лидером за деятельностью 
своих «боевиков» и недопущения ими 
«несанкционированных наездов» и 
«беспредела»; решение конфликтных 
вопросов путем мирных переговоров, 
не доводя их до вооруженных столкно-
вений; взаимодействия в решении ком-
мерческих вопросов; предоставление 
противоборства чеченским группиров-
кам и другим этническим преступным 
группировкам, которые пытаются за-
крепиться в г. Киеве [1].

Но при этом следует иметь в виду, 
что преступная коммерческая деятель-
ность украинских транснациональных 
организаций, в том числе транснацио-
нальной преступной организации, ко-
торую создал Б. Савлохов, несет в себе 
весомый насильственный потенциал. 
Известны многочисленные случаи, ког-
да свои проблемы организация решала, 
применяя силу, совершала преступле-
ния, влекущие за собой уголовную от-
ветственность. О личностной характе-
ристике лидера группы свидетельствует 
тот факт, что Б. Савлохов требовал, что-
бы ему отдавали честь сотрудники орга-
нов внутренних дел. После того, как ми-
лиционеры отказались, криминальный 
авторитет дал им несколько пощечин. 
Причем милиционеров держали охран-
ники Б. Савлохова и не давали им воз-
можности сопротивляться. После этого 
преступник откупился от уголовной от-
ветственности спонсорской помощью 
Днепровскому РУВД в виде цистерны 
бензина [9].

При этом, несмотря на явный кри-
минальный фон деятельности этой пре-
ступной организации, тогдашний Пре-
зидент Украины лично поздравил Б. 
Савлохова в связи с присуждением по-
следнему звания «Меценат года».

Почти аналогичную эволюцию про-
шла и транснациональная преступная 
организация, которую создал В. Авды-
шев в 1989-90 гг., когда группа бывших 
спортсменов-борцов, объединившись 
по этническому признаку (ассирийцы 
и азербайджанцы), начали заниматься 
игрой в «наперстки» и устанавливать 
контроль над мелкими торговцами кав-
казской национальности, которые тор-
говали на Бессарабском рынке. Группу 
возглавил Виктор Авдышев и Джибу 
Гарик.

В дальнейшем предпринимате-
ли – «теневики» Г. Габович и С. Юфа, 
пользуясь поддержкой В. Авдышева, от-
крывают на Республиканском стадионе 
потребительское общество «Меркурий» 
(траст) и вещевой рынок «Патент» (В. 
Авдышев вошел в состав учредителей). 
В связи с необходимостью осущест-
вления охранных функций торговцев 
«Патента», близкий к В. Авдышеву С. 
Стащенко (уголовная кличка «Стас») 
создает охранную фирму «Аллигатор», 
сотрудники которой составили костяк 
преступной организации; численность 
этой группировки резко возрастает.

Основными источниками доходов 
были рэкет бизнесменов, предприни-
мателей и «челноков», торгующих на 
Республиканском стадионе, взимание 
«дани» с «валютчиков», которые зани-
мались незаконным обменом валюты на 
рынке, а также контроль за коммерче-
скими структурами, которые открыва-
ются вокруг стадиона. Кроме того, груп-
пировка специализировалась на угоне 
автотранспорта.

Постепенно полученные противо-
правным путем средства стали вклады-
ваться в создание и развитие коммерче-
ских фирм. Профессиональные мошен-
ники (Шахбазов, Бескровный), которые 
ранее примкнули к В. Авдышеву и Г. 
Джибе, осуществляют ряд афер в кре-
дитно-банковской сфере путем невоз-
вратов крупных кредитов, полученных 
на подставные фирмы. Эти средства 
идут в так называемый «общак» органи-
зации, частично легализуются и вклады-
ваются в легальный бизнес.

В последующие годы С. Юфа, акку-
мулировав значительные суммы денег 
вкладчиков на счету «Меркурия», по 
оперативным данным большую часть 
переводит за границу, а часть средств 
(около 600 тыс. долларов США) переда-
ет В. Авдышеву. Сам С. Юфа, опасаясь 
уголовного преследования, выезжает в 
Израиль. Полученные деньги В. Авды-
шев вкладывает в строительство дома и 
запуск ликероводочного завода в г. Крас-
нодаре. Сам В. Авдышев хорошо был 
знаком и продолжал поддерживать тес-
ные контакты с криминальными авто-
ритетами других стран. Будучи лидером 
ассирийской общины г. Киева, В. Авды-
шев, близко знакомый с председателем 
этой общины Джуной Давиташвили, 
финансировал строительство ассирий-
ской церкви в Киеве.

Для расширения сфер противоправ-
ной деятельности члены организации 
выезжали в Германию, где устанавли-
вали тесные деловые и криминальные 
контакты с местными и эмигрантскими 
мафиозными структурами. В. Авды-
шев, единолично возглавив организа-
цию, переориентирует группировки на 
уголовное внедрение в государствен-
ные экономические программы. С этой 
целью, установив необходимые связи 
среди украинских депутатов и членов 
правительства, принимает участие в за-
ключении договоров ряда фирм по по-
ставкам туркменского газа в Украину, по 
экспорту металла и топливных ресурсов 
из Украины за границу [6].

Таким образом, в Украине систем-
ность транснациональной преступ-
ности, которая проявляется на стадии 
глобализации, выражается также в про-
никновении криминальных структур в 
институты государственной власти, в 
эффективном использовании корруп-
ционных методов при осуществлении 
нелегальной внешнеэкономической 
деятельности. Эти обстоятельства под-
держивают высокий уровень корруп-
ционности внешнеэкономических от-
ношений.

Следует подчеркнуть, что накопив 
первичный капитал на силовой преступ-
ной деятельности, активно включаясь 
в процессы глобализации, транснацио-
нальная организованная преступность 
успешно приобщилась к экономическо-
му сектору, при этом не оставляя в сто-
роне и политический сегмент. Тесная 
взаимосвязь внутреннего и внешнего 
сегмента создают благоприятные усло-
вия для развития транснациональной 
преступности, что ставит ее в разряд на-
циональных угроз Украины.

Итак, украинская организованная 
преступность в процессе эволюции 
создала национальный тип транснацио-
нальной преступной организации, кото-
рая была структурирована по линейно-
функциональному принципу (рис. 1).

Как видно, схема является секто-
ральной, отражает как силовую направ-
ленность деятельности транснацио-
нальной преступной организации, так и 
деятельность, связанную с транснацио-
нальной экономической деятельностью.

Обращает на себя внимание то, что 
силовые структуры (боевики) трансна-
циональной преступной организации, 
которые ранее занимались рэкетом, «ис-
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кусственно» берут функции охраны для 
защиты бизнеса от других преступных 
групп или организаций, вымогателей, 
мошеннических действий со стороны 
коммерческих партнеров, недобросо-
вестного исполнения договорных обя-
зательств, отстаивания интересов транс-
национальной преступной организации 
в решении конфликтных ситуаций с 
другими группировками. Таким обра-
зом, данные криминальные структуры 
можно смело отнести к транснациональ-
ной преступной организации, поскольку 
в них присутствует организационная 
система уголовного типа с выходом за 
пределы государства. Также для этих 
организаций характерна иерархическая 
организационная структура с самосто-
ятельными структурными элементами 
и, соответственно, разными уровнями 
управления, собственная история ее раз-
вития и создания под конкретную пре-
ступную цель.

Выводы. Необходимо подчеркнуть, 
что организованная преступность в 
Украине не сразу вписалась в новые ры-
ночные отношения и в свое время про-
шла ряд традиционных этапов освоения. 
Сначала был пройден этап рэкета и бан-
дитского передела территорий. Потом 
вчерашние бандиты занялись переделом 
экономических сфер влияния, стали при-
мерять на себя роль коммерсантов и при-
обретать статус руководителей коммер-
ческих структур. Чем дальше развивался 
бизнес таких бизнесменов, тем больше 
становилось ясным, что кроме силового 

блока нужны интеллектуальные ресур-
сы, а кроме «понятий» нужно применять 
(использовать) и букву закона.

Глобализация социальных и эконо-
мических процессов породила и глоба-
лизацию преступности, делая ее все бо-
лее организованной, при этом процессы 
глобализации способствовали возник-
новению на территории Украины транс-
национальной преступности корыстной 
направленности.

В настоящее время много бывших 
лидеров преступных формирований 
сумели найти приемлемые для себя и 
достаточные для бизнеса рамки закона. 
Безусловно, на них работали и работа-
ют очень грамотные юристы, экономи-
сты (бухгалтеры) и специалисты кон-
тролирующих и правоохранительных 
органов, которые попали под сокраще-
ние штатов. Другие не смогли принять 
правила, установленные государством, 
и продолжили конкурентную борьбу с 
применением оружия.

Однако на сегодня лица, которые 
смогли перестроить свою криминаль-
ную деятельность, имеют свои жизнен-
ные перспективы. Ныне известно опре-
деленное количество украинских биз-
несменов из разных регионов Украины, 
которые в свое время отошли от крими-
нальной деятельности и уже много лет 
являются примером удачных бизнесме-
нов, хотя и сейчас их деятельность не до 
конца прозрачна и требует постоянного 
мониторинга со стороны правоохрани-
тельных органов.
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Summary
In the article taking into account positions of modern works both Russian and Ukrainian civilists a question is considered about 

multiplicity of persons in non-contractual regulative obligations. The last include the obligations arising out of lawful unilateral action, 
particularly from the public promise of reward, taking actions in the property interests of another person without his instructions, 
rescue and testamentary legacy laying. Considerable attention is spared to such obligations of parties the married couples come 
forward in that. A selection of reason of origin of multiplicity is in non-contractual regulative obligations: the indivisibility of the 
subject obligation, an indication of the law, common ownership of property is the subject liabilities joint commission of actions.

Key words: the non-contractual regulative obligations with multiplicity of persons, by share, solidary, subsidiary obligations, 
contiguous obligations, unilateral contract, common joint property, public promise of reward.

Аннотация
В статье с учетом положений современных работ как российских, так и украинских цивилистов рассмотрен вопрос о множе-

ственности лиц во внедоговорных регулятивных обязательствах. К последним относятся обязательства, возникающие из право-
мерных односторонних действий, в частности, из публичного обещания вознаграждения, совершения действий в имуществен-
ных интересах другого лица без его поручения, спасания, завещательного отказа и завещательного возложения. Значительное 
внимание уделено таким обязательствам, стороной в которых выступают супруги. Выделены такие причины возникновения 
множественности во внедоговорных регулятивных обязательствах: неделимость предмета обязательства, указание закона, об-
щая собственность на имущество, выступающее предметом обязательства, совместное совершение действия (действий).

Ключевые слова: внедоговорные регулятивные обязательства с множественностью лиц, долевые, солидарные, субсиди-
арные обязательства, сложные обязательства, односторонняя сделка, общая совместная собственность, публичное обещание 
вознаграждения.

Постановка проблемы. Как 
правило, в обязательстве при-

нимают участие один кредитор и один 
должник, и такое обязательство явля-
ется простым. В то же время одна или 
обе стороны обязательства могут быть 
представлены несколькими лицами. 
Такие обязательства называются обяза-
тельствами с множественностью лиц. 
В свою очередь последние также клас-
сифицируются на виды. Их разделяют 
на долевые и солидарные [13, с. 17].  
Также существует деление на три вида: 
долевые, солидарные и субсидиарные 
(запасные) [6, с. 624] либо субсидиар-
ные называют самостоятельной раз-
новидностью обязательств с множе-
ственностью лиц [8, с. 53]. Считаем 
более точным подход, когда выделяют 
основные и субсидиарные обязатель-
ства, предполагая, что основное может 
быть как долевым, так и солидарным, 
поскольку субсидиарное предполагает 
появление дополнительного должника, 
не принимавшего участия в первона-
чальном обязательстве. Причем общим 
является правило о возникновении 
в случае множественности долевого 
обязательства. Мировой практике из-
вестны коллективные (communal) обя-
зательства, суть которых состоит в том, 
что все должники обязаны произвести 

исполнение совместно либо кредиторы 
могут требовать исполнения только в 
пользу всех [5, с. 886].

В современной доктрине и зако-
нодательстве утвердилась тенденция 
к расширению круга разновидностей 
сложных обязательств. В связи с этим 
в цивилистической литературе значи-
тельное распространение получила 
иная классификация по субъективному 
составу, которая характеризуется на-
личием более дробной классификации 
системы сложных обязательств. Вы-
деляют три разновидности сложных 
обязательств: 1) обязательства с мно-
жественностью лиц должников и (или) 
кредиторов; 2) обязательства с участи-
ем третьих лиц; 3) обязательства при 
перемене лиц в обязательстве. Такая 
классификация нашла нормативное за-
крепление в большинстве современных 
законодательств. В связи с этим безос-
новательно распространять положения 
об обязательствах с множественностью 
лиц на все виды сложных обязательств, 
что требует выявления критериев их 
классификации и отграничения отдель-
ных разновидностей этих обязательств 
[1, с. 695].

Цель и задачи статьи. Чаще пред-
метом научных исследований стано-
вятся или общие вопросы множествен-

ности лиц, или множественность лиц в 
договорных обязательствах. Поэтому 
задачей нашей статьи является изуче-
ние множественности лиц во внедого-
ворных регулятивных обязательствах.

Изложение основного материала.  
Среди последних работ по близкой те-
матике следует назвать раздел в коллек-
тивной монографии И. Тимуш. В част-
ности, она определяет обязательство с 
множественностью лиц как обязатель-
ство, в котором принимает участие не 
один, а несколько должников и (или) 
кредиторов. Это обязательство касается 
его участников, а не иных его субъектов, 
что предусматривает наличие множе-
ственности участников (на стороне кре-
дитора, должника или обоих участников 
одновременно), не изменяет количества 
сторон в обязательстве и не создает пра-
вопреемства кредитора или должника. 
Также рассмотрена роль обязательств с 
множественностью лиц в гражданском 
обороте и правовое регулирование мно-
жественности в иностранных правопо-
рядках [1, с. 694]. Г. Гриценко исследует 
обязательства с обязательной множе-
ственностью лиц и обязательства, в ко-
торых она не допустима. По её мнению, 
возможны два условия возникновения 
множественности лиц в обязательстве: 
единство предмета обязательства и на-
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личие одновременно внутренних связей 
(между сокредиторами или содолжни-
ками) и внешних связей (множествен-
ности лиц с противоположной сторо-
ной). Исходя из множественности лиц в 
обязательствах, их можно разделить на 
такие виды:

а) обязательства, в которых множе-
ственность возникает факультативно 
(таких подавляющее большинство);

б) обязательства с обязательной 
множественностью лиц;

в) обязательства, в которых она во-
обще невозможна [3, с. 60].

В. Белов в своей статье рассмотрел 
один из видов множественности – со-
лидарные обязательства. Последним 
обыкновенно называют обязательство 
с множественностью лиц на активной 
(кредиторской, управомоченной) и 
(или) пассивной (обязанной, дебитор-
ской) стороне, при которой входящее в 
это обязательство право (требование) и 
(или) входящая в него обязанность при-
надлежит нескольким сокредиторам 
(содолжникам) совместно или сово-
купно (то есть без определения долей 
в праве (долге) каждого конкретного 
участника) по отношению к другой 
стороне такого обязательства [2, с. 53].

С. Сарбаш определил особенности 
исполнения договорного обязательства 
при множественности субъектов, а 
также отграничил обязательства с мно-
жественностью лиц от мнимой множе-
ственности. Ключевую роль при этом, 
видимо, играет определение предмета 
обязательства. Если последний явля-
ется составным, то есть заключается 
в выполнении должниками действий, 
где на каждого ложится обязанность 
по исполнению строго индивидуаль-
ного действия, предметно отличного, 
то речь, видимо, можно вести о мно-
жественности самих обязательств, а 
не его стороны. Если же предмет обя-
зательства единый, хотя бы и делимый, 
то обязательство приобретает характер 
обязательства с множественностью 
лиц [9, с. 237].

Вопрос о множественности лиц в 
обязательстве сопряжен с его исполне-
нием, хотя, безусловно, причины мно-
жественности находятся в плоскости 
возникновения обязательств. В силу 
общего правила ст. 540 ГК Украины, 
если в обязательстве принимает уча-
стие несколько кредиторов или не-
сколько должников, каждый из креди-

торов имеет право требовать испол-
нения, а каждый из должников обязан 
исполнить обязанность в равной доле, 
если иное не установлено договором 
или актами гражданского законода-
тельства.

Исключением из общего правила 
и более сложной разновидностью обя-
зательств с множественностью лицу 
выступают солидарные обязательства 
(от лат. solidus – полный, целый). Со-
лидарные обязательства характеризу-
ются неделимостью долга (в пассив-
ном солидарном обязательстве), права 
требования (в активном солидарном 
обязательстве) либо того и другого  
(в смешанном обязательстве) [8, с. 50].

Один из случаев возникновения со-
лидарного обязательства закреплен не-
посредственно в законе – неделимость 
предмета обязательства (ст. 541 ГК 
Украины, ст. 322 ГК РФ) Следует со-
гласиться с ученым С. Сарбаш, утверж-
дающим, что неделимость образуется в 
силу свойств предмета удовлетворения 
и в силу указания в законе [9, с. 266]. 
То есть неделимость может быть как 
фактической, так и юридической. На-
пример, лица, совместными действия-
ми или бездействием которых был при-
чинен вред, несут солидарную ответ-
ственность перед потерпевшим. Юри-
дическая неделимость означает, что не-
которая совокупность имущественных 
благ в принципе может быть разделена 
на самостоятельные части, однако по 
смыслу правоотношения или по зако-
ну это не предполагается. Например, 
если объектом является предприятие 
как единый имущественный комплекс, 
то его отчуждение в принципе возмож-
но в качестве отдельных элементов, по 
частям, однако при совершении сделок 
с предприятием в целом стороны отно-
шений имеют в виду именно предпри-
ятие в целом [9, с. 264].

Учитывая законодательную не-
определенность, возникает вопрос, 
как квалифицировать участие супру-
гов во внедоговорных регулятивных 
обязательствах, например, таких как 
публичное обещание вознаграждения 
без объявления конкурса, совершение 
действий в имущественных интересах 
другого лица без его поручения, спаса-
ние имущества другого лица. Иногда 
участие в обязательстве одного из су-
пругов приводит к признанию обязан-
ной стороной и другого из супругов. 

Это возможно как в договорных, так и 
во внедоговорных (деликтных) обяза-
тельствах [11, с. 248].

Определяющим положением, вли-
яющим на решение этого вопроса, на 
наш взгляд, является участие в граж-
данском обороте объектов, принад-
лежащих супругам на праве общей 
совместной собственности. Такой 
правовой режим имеет имущество, 
приобретенное супругами за время 
брака, независимо от того, что один из 
них не имел по уважительной причине 
(обучение, ведение домашнего хозяй-
ства, уход за детьми, болезнь и т. п.) 
самостоятельного заработка (дохода). 
По общему правилу ст. 63 СК Украи-
ны жена и муж имеют равные права на 
владение, пользование и распоряжение 
имуществом, принадлежащим им на 
праве общей совместной собственно-
сти. Этот режим исходит из общности 
имущественных интересов супругов, 
но при этом предоставляет каждому 
из супругов достаточный простор для 
проявления своей экономической само-
стоятельности [4, с. 93].

Закон не называет обязательства с 
участием супругов среди солидарных 
обязательств. В научной литерату-
ре совместное совершение действия 
(действий), которые привели к воз-
никновению обязательства, рассма-
триваются как основание (причина) 
и повод введения законной солидар-
ности. Так, Г. Гриценко совершенно 
справедливо отмечает, что ч. 2 ст. 123 
СК Украины определяются только се-
мейно-правовые последствия заклю-
чения договора между суррогатной 
матерью и супругами – определяется 
происхождение ребенка, рожденного в 
результате применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ро-
дителями ребенка являются супруги). 
В то же время денежные обязательства 
супругов перед женщиной, которой им-
плантируют их генетический материал, 
вообще не урегулированы. Такое обяза-
тельство характеризуется обязательной 
множественностью лиц. Хотя здесь за-
конодатель исходил из иных соображе-
ний – обеспечить полноценную семью 
новорожденному ребенку [3, с. 62]. По 
мнению П. Крашенинникова, по обяза-
тельствам, направленным на нужды се-
мьи, в качестве солидарных должников 
выступают оба супруга. В таких слу-
чаях взыскание обращается на общее 
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имущество. При недостаточности об-
щего имущества кредитор вправе обра-
щать взыскание на имущество каждого 
супруга в отдельности, как полностью, 
так и в части долга. Если имущества 
одного из супругов недостаточно для 
возмещения долга, то кредитор имеет 
право требовать недополученное от 
другого супруга [10, с. 99].

Однако не все ученые разделяют 
указанный подход. Так, по мнению В. 
Белова, известный современному пра-
ву случай множественности лиц в обя-
зательстве чрезвычайно сходный с со-
лидарностью – супружеская общность 
требований и обязанностей [2, с. 60]. 
Правда, на их отграничении автор не 
останавливается. Возникает вопрос о 
том, можно ли говорить о совместном 
совершении действия, когда муж даёт 
публичное обещание вознаграждения 
без объявления конкурса за поиск и 
возвращение домашнего животного, 
являющегося общей совместной соб-
ственностью супругов. Закон регла-
ментирует распоряжение имуществом, 
являющимся объектом права общей со-
вместной собственности, при котором 
определяющей выступает презумпция 
взаимного согласия супругов. Послед-
нее еще не означает совместное совер-
шение действия, поскольку юридиче-
ски значимые действия совершает всё 
же одно лицо (сособственник).

В семейном праве уже много лет 
действует правило, что правовой ре-
жим имущества, полученного одним 
из супругов по обязательствам, зави-
сит от той цели, для достижения кото-
рой действовало лицо. В силу ч. 3 ст. 
61 СК Украины, если одним из супру-
гов заключен договор в интересах се-
мьи, то деньги, иное имущество, в том 
числе гонорар, выигрыш, полученные 
по этому договору, являются объектом 
права общей совместной собственно-
сти супругов. При этом имеет место 
некоторое несоответствие указанно-
го правила с положениями ст. 73 СК 
Украины, которая хотя и учитывает 
заключение договора одним из супру-
гов в интересах семьи, однако сторона 
договора несет ответственность так-
же и личным имуществом, а другой 
из супругов лишь долей в общей со-
вместной собственности. Хотя в этом 
случае речь идет о договоре, считаем, 
что это правило распространяется и 
на односторонние сделки. В юриди-

ческой литературе также отмечалась 
возможность возникновения солидар-
ного обязательства из односторонней 
сделки, в частности, из синдицирован-
ной банковской гарантии [9, с. 261].  
На наш взгляд, лучший вариант рас-
сматриваемого вопроса предложен 
законодателем РФ. Так, согласно ч. 2 
ст. 45 СК РФ взыскание обращается 
на общее имущество супругов по об-
щим обязательствам супругов, а также 
по обязательствам одного из супру-
гов, если судом установлено, что всё 
полученное по обязательствам одним 
из супругов было использовано на 
нужды семьи. При недостаточности 
этого имущества супруги несут по 
указанным обязательствам солидар-
ную ответственность имуществом 
каждого из них. Введение подобного 
правила в семейное законодательство 
Украины устранит повышенную от-
ветственность [11, с. 249] того из су-
пругов, кто был участником договора 
или совершил одностороннюю сдел-
ку в интересах семьи, что в большей 
мере будет соответствовать принципу 
справедливости, добросовестности и 
разумности, обеспечит более эффек-
тивную защиту потерпевшей стороны, 
поскольку имущественным покрыти-
ем солидарного обязательства высту-
пит имущество, принадлежащее всем 
содолжникам.

При публичном обещании возна-
граждения без объявления конкурса 
обязательство может быть долевым 
на стороне должника, если обещание 
сделано за возврат утерянного объекта 
общей долевой собственности, а так-
же солидарным на стороне кредитора, 
когда между несколькими лицами за-
ключен договор о совместной деятель-
ности (ст. 1130 ГК Украины) для поис-
ка утерянной вещи, пропавших людей 
и т. п. Множественность лиц может 
быть как на стороне учредителя кон-
курса (должника), так и победителя 
(кредитора), например, когда несколь-
ко лиц объединились для проведения 
конкурса, совместно создали призовой 
фонд, а победителем стал коллектив 
исполнителей (музыкальный, танце-
вальный, спортивный и т. п.). Действия 
в имущественных интересах другого 
лица без его поручения тоже могут 
осуществляться несколькими лицами, 
также должниками могут выступать и 
несколько лиц (сособственников).

В обязательствах по спасанию 
здоровья и жизни физического лица 
множественность исключается на обе-
их сторонах, поскольку причиненный 
вред возмещается лишь спасателю, а 
ответственным выступает государство 
в лице уполномоченного органа. На-
против, при спасании имущества дру-
гого лица, принадлежащего на праве 
общей совместной собственности 
нескольким лицам, возникает множе-
ственность на стороне должника. Ус-
ловием такого возмещения обязатель-
но является существенная ценность 
такого имущества. Допустимо возник-
новение множественности лиц и в дру-
гих внедоговорных регулятивных обя-
зательствах, например, из завещатель-
ного отказа. Так, в силу ч. 2 ст. 1238  
ГК Украины на наследника, к кото-
рому переходит жилой дом, квартира 
или иное недвижимое имущество, за-
вещатель имеет право возложить обя-
занность предоставить другому лицу 
право пользования ними. Приведен-
ное правило предполагает участие в 
обязательстве двух лиц: наследника 
и отказополучателя. По общему пра-
вилу право пользования жилым до-
мом, квартирой или иным строением, 
предоставленное отказополучателю, 
не является основанием для прожи-
вания в них членов его семьи. Однако 
если это предусмотрено в завещании, 
то возникает обязательство с множе-
ственностью лиц на стороне креди-
тора. Также и на стороне должника 
может возникнуть множественность, 
когда неделимый объект переходит в 
порядке наследования к нескольким 
наследникам, на которых возложен 
завещательный отказ. Последний, 
выступая основанием возникновения 
обязательства, ограничивает право 
собственности наследника, а потому 
является вещным правом [7, с. 75].

Выводы. Учитывая вышеуказан-
ное, считаем, что причинами возник-
новения множественности во внедо-
говорных регулятивных отношениях 
являются следующие:

1) неделимость предмета обяза-
тельства;

2) указание закона;
3) общая собственность на имуще-

ство, выступающее предметом обяза-
тельства;

4) совместное совершение дей-
ствия (действий).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОЛЖНОСТИ 
СУДЕБНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Оксана ИЩЕНКО,

соискатель кафедры административного, хозяйственного права 
и финансово-экономической безопасности 
Сумского государственного университета

Summary
In the article the comparative analysis as court administrator Ukraine and the 

Republic of Moldova for the disclosure of the existence of such a post in the judiciary of 
two sovereign countries the Commonwealth of Independent States. The article is devoted 
to the significance of the Court administrator, who must have the necessary knowledge 
and experience for the actual implementation of the organizational matters of the Court 
by means of well constructed business relations with the judicial apparatus. This article 
explores the level of sophistication of the judicial systems of the two countries, which 
have focused on the further development of the Institute as a court administrator, which 
is one of the manifestations of a meaningful indicator of a civilized democratic state.

Key words: head of secretariat of the court, the chief of staff of the court, the 
president of the court, the qualifications requirements, the organizational responsibilities.

Аннотация
В статье проведен сравнительный анализ должности судебного администрато-

ра Украины и Республики Молдова для раскрытия значения существования такого 
поста в судебных органах двух суверенных стран Содружества Независимых Го-
сударств. Также статья посвящена значимости существования должности админи-
стратора суда, который должен иметь необходимые знания и соответствующий опыт 
для фактического осуществления организационных вопросов деятельности суда 
посредством хорошо построенных деловых отношений с судейским аппаратом. В 
данной статье исследуется уровень развитости судебных систем обеих стран, кото-
рые имеют целенаправленный курс на дальнейшее развитие института должности 
судебного администратора, что является одним из проявлений достаточно значимо-
го признака цивилизованного демократического правового государства.

Ключевые слова: начальник секретариата судебной инстанции, руководитель 
аппарата суда, председатель суда, квалификационные требования, организацион-
ные функции.

Постановка проблемы. Раз-
витие института должности 

судебного администратора является 
одним из важных факторов повышения 
эффективности работы суда как Украи-
ны, так и Республики Молдова.

Актуальность темы исследования  
состоит в сравнении должности судеб-
ного администратора с целью выявле-
ния плюсов в соответствующих нор-
мативных актах двух демократических 
государств для заимствования практи-
ки разных государств.

Состояние исследования. Иссле-
дованием данного вопроса занимались 
такие украинские ученые, как М. Мель-
ник, А. Куликов, С. Oбрусная, Ю. Бау-
лин, А. Стрыжак, Н. Драгомирецкая,  
Г. Барабаш, а также молдавские ученые 
Р. Кожокару, Н. Кисеев.

Целью и задачей статьи является 
проведение сравнительного анализа 
поста администратора суда двух госу-

дарств. Новизна работы заключается в 
том, что в данной работе сделана по-
пытка исследовать положительные и 
отрицательные стороны, а также уро-
вень развитости института должности 
судебного администратора Украины и 
Республики Молдова.

Изложение основного материала. 
Во всех странах демократии существу-
ют органы законодательной, испол-
нительной и судебной власти. Однако 
способы их разделения и взаимодей-
ствия далеко не одинаковы: принцип 
один, а способы его реализации раз-
личны. В каждой стране государствен-
ный механизм отличается спецификой 
и своими особенностями.

Конституция Украины от 28 июня 
1996 года № 254к/96-ВР, принятая 
Верховной Радой Украины, предусма-
тривает, что государственная власть в 
Украине осуществляется по принци-
пу ее разделения на законодательную, 
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исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и 
судебной власти осуществляют свои 
полномочия в установленных настоя-
щей Конституцией пределах и в соот-
ветствии с законами Украины.

Конституция Республики Молдова 
от 29 июля 1994 года, принятая По-
становлением Парламента Республики 
Молдова, закрепила, что в Республике 
Молдова законодательная, исполни-
тельная и судебная власти разделены и 
взаимодействуют при осуществлении 
своих прерогатив в соответствии с по-
ложениями Конституции.

Судебная власть – гарант консти-
туционных прав и свобод человека и 
гражданина, законности и справедли-
вости, арбитр в спорах между различ-
ными ветвями власти, который должен 
действовать в каждой стране СНГ [13].

Статус и состав судов в зарубежных 
странах Содружества определяется 
конституциями и специальными нор-
мативными актами. В каждом таком 
правовом государстве существует свой 
соответствующий акт о деятельности и 
составе судебной ветви власти. В неко-
торых это законы (Украина, Республи-
ка Молдова, Российская Федерация, 
Азербайджанская Республика, Респу-
блика Казахстан, Кыргызская Респу-
блика, Республика Таджикистан, Тур-
кменистан, Республика Узбекистан), а 
у других это кодексы (Республика Ар-
мения, Республика Беларусь). Однако 
после проведенного сравнительного 
анализа состава судебных органов, в 
частности наличия поста судебного ад-
министратора, очевидно, что наиболь-
шая деятельность для развития такой 
должности осуществляется в Украине 
и Республике Молдова. Например, в 
той же Российской Федерации и Респу-
блике Беларусь до этого времени мно-
гие полномочия администратора суда 
по-прежнему выполняют председатели 
судов.

Сравнивая должность администра-
тора Украины и Республики Молдова, 
в числе специальных актов, регламен-
тирующих деятельность такого по-
ста, можно назвать Законы Украины  
«О судебной системе и статусе судей», 
«О государственной службе», «О Кон-
ституционном Суде Украины», клас-
сификатор профессий ГК 003:2010, 
утвержденный Приказом Госпотреб-
стандарта Украины от 28.07.2010 года  

№ 372; Законы Республики Молдова 
«О судоустройстве», «О государствен-
ной должности и статусе государствен-
ного служащего», «О высшей судебной 
палате», «О Конституционном суде», 
«Об утверждении Единого классифи-
катора государственных должностей».

Актуальность настоящего иссле-
дования связана с проблемами эффек-
тивной организации и рационального 
распределения времени суда, наряду 
с независимостью и беспристрастно-
стью судей, а также фактического осу-
ществления организационных вопро-
сов деятельности суда руководителем 
его аппарата, которые не остаются в 
прямой юрисдикции председателя суда 
через амбициозные традиции предыду-
щих исполнителей.

Рассмотрим подробнее должность 
судебного администратора в Украине и 
Республике Молдова.

Исследования по Республике 
Молдова показывает, что с 25 ноября  
2011 года Законом Республики Молдова  
№ 231 «Об утверждении Стратегии 
реформы сектора юстиции на 2011− 
2016 годы» была утверждена стра-
тегия реформы сектора юстиции на 
2011–2016 годы. Одним из результатов 
реализации данной стратегии стало 
введение в штат судебных инстанций 
должности начальника секретариата 
судебной инстанции.

Изменением закона о судоустрой-
стве, решением Высшего совета маги-
стратуры № 378/15 от 30.04.2013 года 
и письмом Министерства финансов РМ 
№ 09-04/186 от 14.05.2013 года была 
обусловлена актуальность решения во-
проса о разграничении должностных 
обязанностей между начальниками се-
кретариата судебных инстанций, пред-
седателями и бухгалтерами судебных 
инстанций. Согласно решению Выс-
шего совета магистратуры № 378/15 
от 30.04.2013 года и на основании 
письма Министерства финансов РМ  
№ 09-04/186 от 14.05.2013 года право 
первой подписи было передано началь-
никам секретариата судебной инстанции.

Согласно Закону Республики Мол-
дова «О судоустройстве» деятель-
ностью судебной инстанции по осу-
ществлению правосудия руководит 
председатель судебной инстанции, а 
организационная и административная 
деятельность судебной инстанции обе-
спечивается секретариатом судебной 

инстанции, которым руководит его на-
чальник, назначаемый на должность 
председателем судебной инстанции в 
соответствии с положениями Закона 
«О государственной должности и ста-
тусе государственного служащего».

Начальник секретариата судебной 
инстанции разрешает такие вопросы:  
1) организационные (организует дея-
тельность персонала, связанную с со-
ставлением и обнародованием в сроки, 
установленные процессуальными нор-
мами, информации о делах; организует 
работу персонала, отвечающего за обе-
спечение случайного распределения 
дел, поступивших в судебную инстан-
цию; координирует и проверяет дея-
тельность подразделений секретариата 
судебной инстанции; разрабатывает и 
представляет на утверждение председа-
телю судебной инстанции стратегиче-
ские планы деятельности судебной ин-
станции; утверждает, после согласования 
с председателем судебной инстанции, 
положение об организации и функцио-
нировании секретариата судебной ин-
станции); 2) финансовые и хозяйствен-
ные (управляет финансовыми средства-
ми, выделенными судебной инстанции; 
обеспечивает управление и оптимальное 
использование финансовых, материаль-
ных, интеллектуальных и информаци-
онных ресурсов в процессе реализации 
стратегических планов деятельности 
судебной инстанции); 3) осуществляет 
иные полномочия, делегированные пред-
седателем судебной инстанции [1].

Законодательство Республики Мол-
дова дает четко понять, что начальник 
секретариата осуществляет организа-
ционные функции в виде информаци-
онных, административных и некоторых 
финансовых вопросов. Что же касается 
кадровой политики, то эту функцию 
согласно Закону Республики Молдова  
«О судоустройстве» выполняет пред-
седатель судебной инстанции, в част-
ности, он назначает на должности, 
изменяет, приостанавливает и прекра-
щает в соответствии с законом трудо-
вые отношения с государственными 
служащими, нанимает, изменяет, при-
останавливает и прекращает трудовые 
отношения с контрактным персоналом 
секретариата судебной инстанции, на-
лагает дисциплинарные взыскания на 
персонал секретариата судебной ин-
станции и принимает меры по его сти-
мулированию.
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Перед судебной системой Респу-
блики Молдова встает вопрос о подбо-
ре кандидата на должность начальника 
секретариата судебной инстанции. Так 
же, как и в Украине, существует доста-
точно высокий уровень ответственно-
сти судебного администратора, однако 
Законом не предусмотрены четкие ква-
лификационные требования для лиц, 
которые могут занимать эту должность. 
Этому факту есть подтверждение того, 
что законодательство Республики 
Молдова предусматривает общие тре-
бования для кандидата на должность 
начальника секретариата судебной ад-
министрации, ссылаясь на Закон Ре-
спублики Молдова «О государственной 
должности и статусе государственного 
служащего». Среди таких качеств – на-
личие гражданства Республики Мол-
дова, владение молдавским языком, 
полная дееспособность, возраст, не 
достигший пенсии, соответствующее 
состояние здоровья, соответствующее 
высшее образование, отсутствие непо-
гашенной судимости [2].

Также законом Республики Мол-
дова установлено, что кандидат на за-
мещение государственной должности, 
в том числе начальника секретариата 
судебной инстанции, должен отвечать 
минимальным специфическим требо-
ваниям для занятия соответствующей 
должности, установленным в Еди-
ном классификаторе государственных 
должностей, утвержденном Законом № 
155 от 21 июля 2011 года. Но в указан-
ном классификаторе речь идет только 
о высших руководящих должностях: 
начальник и заместитель начальника 
Секретариата Конституционного суда, 
начальник и заместитель начальника 
секретариата Высшего совета маги-
стратуры, начальник и заместитель на-
чальника секретариата Высшей судеб-
ной палаты. Для этих серьезных и от-
ветственных должностей выдвигаются 
следующие минимальные требования: 
5 лет профессионального опыта в со-
ответствующей области, знание одного 
из языков международного общения, 
навыки пользования компьютером. По-
лучается, что это тоже пробел, который 
нужно заполнить определенной право-
вой нормой [4; 5].

Однако наряду с такими вопросами 
Закон Республики Молдова «О Наци-
ональном институте юстиции» пред-
усматривает начальную трехмесячную 

подготовку начальника секретариата 
судебной инстанции после назначения 
его на должность со сдачей выпускно-
го экзамена. Выходит, что кандидат на 
должность судебного администратора 
сначала принимается по минималь-
ным общим требованиям, а потом об-
учается необходимым требованиям. 
Возникает вопрос о достаточности для 
обучения такого короткого времени как 
три месяца, чтобы занимать такую от-
ветственную должность. И почему за-
конодатель Республики Молдова не 
предусматривает случай неуспешной 
сдачи выпускных экзаменов в виде 
дисциплинарной ответственности, в 
том числе увольнение [3].

Поэтому логично было бы уста-
новить дополнительное требование 
к лицу, которое назначается на долж-
ность начальника секретариата суда, 
включая прохождение стажировки (так 
званого обучения) кандидатов на долж-
ность судебного администратора и на-
личие полного высшего образования, 
обязательно учитывая необходимую 
специальность и образовательно-ква-
лификационный уровень для занима-
емой должности. Также продуманным 
было бы введение специальной нормы 
об опыте работы именно на должно-
стях в секретариате суда, а не на лю-
бой государственной должности, по-
скольку занятие должности в суде хоть 
и является государственной службой, 
однако отличается от функций какого-
либо другого органа государственной 
власти.

Что же касается Украины, то цен-
тральное место в судебной системе 
данного государства занимает админи-
стративный корпус, который включает 
в себя должность председателя суда и 
руководителя аппарата суда, и что уро-
вень квалификации этих сотрудников 
во многом зависит от организации ра-
боты всех судебных учреждений.

Одним из важных аспектов Закона 
Украины «О судебной системе и стату-
се судей» от 7 июля 2010 года заключа-
ется в определении статуса руководи-
теля аппарата суда, который несет лич-
ную ответственность за надлежащее 
организационное обеспечение суда, су-
дей и судебного процесса, функциони-
рование автоматизированной системы 
документооборота. Раньше основная 
часть этих полномочий принадлежала 
председателю суда [6].

Таким образом, можно сказать, что 
во многих судах из функциональных 
обязанностей председателя суда ис-
ключили хозяйственную деятельность 
и организационное обеспечение судо-
производства. Поскольку подготовкой 
кадровой документации персонала ра-
ботников еще до принятия нового за-
кона занимались в основном руководи-
тели аппарата суда. За председателем 
суда остается общее руководство суда. 
Он представляет суд как орган государ-
ственной власти в отношениях с други-
ми органами государственной власти, 
местного самоуправления, физически-
ми и юридическими лицами; определя-
ет административные полномочия за-
местителя председателя суда; контроли-
рует эффективность деятельности суда, 
контролирует ведение в суде судебной 
статистики, заботится об информацион-
но-аналитическом обеспечении судей с 
целью улучшения качества правосудия; 
осуществляет иные полномочия, опре-
деленные законом [6].

Основной задачей судов является 
осуществление правосудия для обе-
спечения защиты предусмотренных 
законом прав и интересов людей. Но 
ключом к успешной реализации этой 
миссии является заострение надле-
жащего внимания на других, весьма 
важных сферах деятельности. Созда-
ние эффективного функционирования 
канцелярии суда, введение на соответ-
ствующий уровень учетно-статистиче-
ской работы, рассмотрение обращений 
и информационных запросов граждан, 
соблюдение этических норм в работе 
имеет важное значение в достижении 
конечной цели – осуществления ос-
новной миссии суда. Руководитель ап-
парата должен быть хорошо ознаком-
лен с основными компонентами суда, 
и независимо от того, кто формально 
отвечает за них, заботиться об их эф-
фективном управлении. Основой эф-
фективного управления в суде является 
наличие у судебного администратора 
управленческих знаний и навыков пу-
бличной деятельности.

Передача руководителю аппарата 
суда некоторых управленческих функ-
ций освободила председателей судов 
от решения многих организационных 
вопросов и предоставила возможность 
заниматься основным видом деятель-
ности – осуществление правосудия. 
Согласно Закону Украины «О судебной 
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системе и статусе судей» организаци-
онное обеспечение работы суда осу-
ществляет его аппарат, который воз-
главляет руководитель аппарата.

Руководитель аппарата суда решает 
следующие вопросы: 1) кадровые (на-
значение и увольнение с должности ра-
ботников аппарата суда, установление 
рангов государственного служащего, 
предоставление отпусков, применение 
поощрений или наложение дисципли-
нарных взысканий, проведение еже-
годной оценки и прохождение атте-
стации); 2) финансовые (материальное 
и социальное обеспечение судей и со-
трудников аппарата суда, обеспечение 
планово-финансовой и бухгалтерской 
работы); 3) административно-хозяй-
ственные (командировки, направление 
на повышение квалификации, создание 
структурных подразделений и утверж-
дение положений о них); 4) организа-
ционные (создание надлежащих ус-
ловий для работников и лиц, которые 
находятся в суде, обеспечение необхо-
димыми ресурсами и офисное оборудо-
вание для бесперебойной работы суда) 
[10, с. 68].

Закон Украины «О судебной систе-
ме и статусе судей» содержит нормы, 
которые разделяют административные 
полномочия в управлении судом между 
председателем суда и руководителем 
аппарата, возложив на судебного адми-
нистратора значительную ответствен-
ность за организацию обеспечения 
суда, судей и судебного процесса. От-
носительно требований к должности 
руководителя аппарата суда, то вместе 
с требованием о полном высшем обра-
зовании по специальности «Юриспру-
денция» или «Правоохранительная 
деятельность» по образовательно-ква-
лификационном уровню специалиста 
или магистра соответствующей нор-
мой было бы требование относитель-
но установления десятилетнего опыта 
работы именно на государственной 
службе, а не 5 или 7 лет в любых обла-
стях управления, как это предусмотре-
но действующим законодательством 
Украины [11, с. 142, 144; 12, с. 121].

Кроме того, судебный администра-
тор должен четко знать и представлять, 
в чем состоит работа аппарата суда, а 
это возможно благодаря опыту работы 
на должностях в штате аппарата суда. 
Невозможно осуществлять полномо-
чия относительно управления аппарата 

суда, не понимая, что он собой пред-
ставляет.

Поэтому логически было бы уста-
новить дополнительное требование 
к лицу, которое назначается на долж-
ность руководителя аппарата суда, 
включая опыт работы не менее 5 лет на 
должностях в аппарате суда.

Исходя из сказанного, с позиции 
автора, прежде чем назначить человека 
на должность руководителя аппарата 
суда, было бы желательно выяснить 
не только стандартный перечень ква-
лификационных требований, но и его 
управленческие и лидерские качества и 
навыки, поскольку только лицо, которое 
идентифицирует себя как лидера, руко-
водителя, имеющее высокий уровень 
знаний и практических навыков управ-
ления, сможет не просто занять руко-
водящую должность, а действительно 
быть влиятельным человеком в данном 
направлении деятельности. Такие ка-
чества, как уверенность в себе и своих 
действиях, уравновешенность, выдерж-
ка, инициативность, осведомленность, 
доскональное знание и понимание ситу-
ации состояния вещей, а также способ-
ность принимать правильные решения, 
планировать, контролировать и в ко-
нечном итоге достигать цели – именно 
это и есть неотъемлемой частью жизни 
успешного лидера современности. Если 
рядом с высококвалифицированным 
и опытным судьей, который занимает 
должность председателя суда, будет та-
кой человек, то можно с уверенностью 
заявить, что председатель суда не только 
не будет создавать препятствий в осу-
ществлении обязанностей руководителя 
аппарата суда, возложив их на себя, но и 
будет его поддерживать [9].

Выводы. Проведя сравнительный 
анализ должности судебного админи-
стратора в Украине и Республике Мол-
дова, можно сделать следующие умоза-
ключения.

Существуют отличия в выполняе-
мых обязанностях судебными админи-
страторами обеих стран. Руководитель 
аппарата суда Украины принял на вы-
полнение больше функций от пред-
шественника-председателя суда, чем 
начальник секретариата судебной ин-
станции Республики Молдовы от свое-
го председателя суда. Подтверждением 
этого является тот факт, что всю кадро-
вую работу судов Республики Молдова 
выполняет председатель суда, а адми-

нистратор выполняет организацион-
ные вопросы.

Что касается требований, необхо-
димых для занятия должности судеб-
ного администратора, то законодатель-
ство Украины дает более широкие и 
точные позиции для отбора кандида-
тов. У Республики Молдова требова-
ния к занимаемой должности общие и 
одинаковые ко всем государственным 
служащим. Но нельзя не отметить, 
что и законодательству Украины, и за-
конодательству Республики Молдова 
необходимо заполнить упомянутые в 
этой статье пробелы для эффективной 
деятельности органов судебной власти.

Вместе с тем, судебные системы 
обеих стран достаточно развиты и име-
ют целенаправленный курс на дальней-
шее развитие института должности су-
дебного администратора, что является 
одним из проявлений достаточно зна-
чимого признака развитого демократи-
ческого правового государства.

Таким образом, напрашивается вы-
вод, что для хорошо налаженной ра-
боты суда, осуществления правосудия 
– основной задачи и функции суда, как 
Украины, так и Республики Молдова, 
необходим тандем между председате-
лем судебной инстанции и администра-
тором суда. Включая все функции дан-
ного учреждения, хорошо налаженная 
работа может осуществляться при пол-
ном понимании между председателем 
суда и его администратором, так как 
эти две должности являются ключевы-
ми и несут персональную ответствен-
ность за решение всех задач, которые 
ставятся перед судебным органом.
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Summary
In the article the theoretical research is providing processes, conditions and methods 

of formation of the Ukrainian legal terminology in the Western Ukrainian lands at the 
end XIX – beginning XX century. The analysis of the first terminological dictionaries 
is carried out and determined their role for modern legal-linguistic studies. The article 
investigates the contribution of the famous Ukrainian legal scientists (K. Levitskiy,  
S. Dnistryanskiy) contribution in the solution of the problem of creation and regulation 
of the Ukrainian legal terminology in the Western-Ukrainian lands at the end of ХІХ –  
beginning of ХХ century. It estimates the modern situation in the Ukrainian legal 
terminology. Suggests ways for the future improvement and development.

Key words: Ukrainian legal terminology, terminological dictionaries, term, legal-
linguistic studies, terminological activity.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование процессов, условий и спосо-

бов формирования украинской юридической терминологии на западноукраинских 
землях в конце ХІХ – начале ХХ века. Осуществляется анализ первых термино-
логических словарей и определяется их роль для использования в современных 
юридико-лингвистических исследованиях. Исследуется вклад известных украин-
ских учёных-правоведов (К. Левицкого, С. Днистрянского) в решение проблемы 
создания и нормирования украинской юридической терминологии на западноу-
краинских землях в конце ХІХ – начале ХХ века. Оценивается современное по-
ложение дел в украинской юридической терминологии. Предлагаются пути для её 
дальнейшего усовершенствования и развития.

Ключевые слова: украинская юридическая терминология, терминологиче-
ские словари, термин, терминологическая деятельность, юридико-лингвистиче-
ские исследования.

Постановка проблемы. По-
сле распада Советского Со-

юза в независимых государствах – 
бывших республиках СССР одной из 
проблем, требующих незамедлитель-
ного решения, стало формирование 
национальной терминологии в сфере 
науки, техники, образования, культу-
ры, экономики, юриспруденции, ме-
дицины и других.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью 
нераскрытости темы: в настоящее 
время важным и до сих пор не иссле-
дованным заданием остаётся изуче-
ние начального этапа формирования 
современной украинской юридиче-
ской терминологии, происходившее 
в конце ХІХ – начале ХХ века не 
столько на территории Надднепрян-
щины, сколько на западноукраин-
ских землях, которые пребывали в то 
время под властью Австро-Венгрии. 
Именно здесь, прежде всего благо-

даря усилиям Научного общества 
имени Т.Г. Шевченко и украинской 
профессуры Львовского университе-
та, активно издавалась юридическая 
литература на украинском языке и 
создавались первые терминологиче-
ские словари.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем формирования 
украинской юридической термино-
логии осуществляется сегодня мно-
гими отечественными учёными. Сре-
ди них следует назвать, как юристов  
(Ю.Е. Зайцев, С.П. Кравченко,  
И.Б. Усенко, Л.И. Чулинда и другие), 
так и языковедов (Н.В. Артикуца,  
Ю.Ф. Прадид, А.А. Сербенская,  
Н.С. Трач и другие). В 60-х годах 
прошлого века появилось также не-
сколько статей, посвященных из-
учению калькирования русской 
юридической терминологии в наци-
ональных языках республик бывше-
го СССР. Так, Р. Муллина и А. Ал-
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табаева изучали кальки в казахском 
языке, М. Ахундзянов – в татарском, 
Н. Бажина – в киргизском, А. Сав-
ваткова – в марийском, К. Палий –  
в молдавском, Е. Шаахметов, А. Ас-
ланян – в узбекском. В украинском 
языковедении многократно указыва-
лось на активное пополнение укра-
инского словаря за счёт калькирова-
ния русской лексики, в том числе и 
юридической (статьи Г.И. Ижакевич, 
В.И. Кононенко, А.А. Москален-
ко, Л.С. Паламарчук, Т.И. Панько  
и других).

Поэтому целью и основной за-
дачей написания нашей статьи явля-
ется рассмотрение опыта Украины в 
вопросах формирования националь-
ной юридической терминологии, ко-
торый, возможно, окажется ценным 
и для других государств.

Изложение основного материа-
ла. Не вызывает сомнения тот факт, 
что юридическая терминология за-
нимает важное место в словарном 
составе любого языка. Язык как 
общественное явление отражает со-
временные реалии, развитие науки и 
техники, изменение научных взгля-
дов и конкретные исторические осо-
бенности, присущие определённому 
социально-историческому периоду в 
истории развития общества.

Юридическая терминология обо-
гащается при этом разными путями: 
устаревшие термины выходят из ак-
тивного употребления, возвращают-
ся в оборот давно забытые, долгое 
время не функционировавшие, а 
сегодня вновь доказывающие свою 
жизнеспособность, появляются но-
вые слова и т. д.

Создание терминологических 
словарей способствует, прежде все-
го, правильному употреблению слов, 
появлению разнообразных словар-
ных конструкций и новой современ-
ной терминологии.

Как известно, появление первых 
галицких терминологических сло-
варей традиционно связывают с ре-
шением цисарского правительства 
о создании в июле 1849 года комис-
сии для составления реестров юри-
дических терминов для славянских 
народов Австро-Угорской империи. 
Актуальность вопроса о создании 
национальных политико-юридиче-
ских терминосистем обусловила не-

обходимость привлечения к состав-
лению соответствующего реестра 
не только законодателей, юристов, 
но и известных культурных, а также 
общественных деятелей [1, с. 265]. 
Результатом работы комиссии стал 
выход в свет в 1851 году немецко-
украинского словаря, известного 
под названием «Juridisch-politische 
Terminologie für die slavischen 
Sprachen Oesterreichs (deutsch-
ruthenische separate Ausgabe)» 
(«Юридико-политическая терми-
нология для славянских языков 
Австрии (немецко-украинский вы-
пуск)»).

Впоследствии, в 1893 году, вы-
дающийся общественный и поли-
тический деятель К.А. Левицкий 
творчески переосмыслил термины, 
содержащиеся в упомянутом сло-
варе, заметно обновил его лексико-
терминологический состав и издал 
«Німецько-руський словар висловів 
правничих і адміністраційних». 
Основой для нового словаря, кро-
ме издания 1851 года, стали также 
«Малорусько-німецький словар» 
Е.И. Желеховского и «Німецько-
руський словар» А.А. Партацкого. 
Кроме того, автор воспользовался 
достижениями других европейских 
лексикографий (польской, россий-
ской, чешской, венгерской) и по-
пытался развить терминологию на 
основе народного языка [2]. Позже, 
в 1920 году, исследователь выпу-
стил второе, дополненное издание 
словаря под названием «Німецько-
український правничий словник».

Рассмотрим детальнее эту терми-
нологическую работу К.А. Левицко-
го, которая состоит из кратких пере-
водных немецко-украинских статей 
с переводом соответствующих тер-
минов без грамматических характе-
ристик.

Часть терминов заимствована не-
посредственно с польского и немец-
кого языков: пересправа, зажадати 
звороту, шупасник, виправувати, 
випроцесувати, справунок, орудка, 
закуп, притока, розправа, вислід 
процесу, вильосованє, уневажняти, 
виємок, виємковий суд; одідичити, 
дідичення, одідичинє, бездідичність, 
розказ, узасадненє, цло (от нем. 
Zoll – пошлина), білянс (от нем. 
Bilanz – баланс), шаржа (от нем. 

Charge – должность), ручна праса 
(нем. Handprasse), конзулят (от нем. 
Konsulat – консульство).

Но большинство терминов созда-
но на украинской народно-разговор-
ной основе, например: відмеженє, 
відграниченє; відступленє, залишенє; 
висилач, висилаючий; присудженє, 
присуд; граничний сусід, сумежник, 
межівник; оборонець, защитник, 
речник; вижидач, злодій, крадун; 
набувець, придбавець; вихователь, 
плекатель; заворушник, бунтівник; 
нагородженє, відплаченє; уневиненє, 
оправданє; розбруїти, розоружи-
ти; відроченє, продовженє речин-
ця; діловодець, справничник; вязба, 
арешт; виконуванє, справованє; 
діланє, чинність; таїтель, укривач, 
таєнник; перешкодженє, зупиненє, 
перепиненє; змерщина, спадщина; 
судовий урядник, судовик тощо.

Приведённые выше примеры сви-
детельствуют о том, что К.А. Левиц-
кий заложил основы для формирова-
ния украинской юридической терми-
нологии. Как известно, первоначаль-
ный этап становления юридической 
терминологии характеризовался 
наличием большого количества си-
нонимов для определения одного 
понятия. Со временем соответствие 
«понятие» и «термин» помогли опре-
делить, какой именно термин может 
оставаться в терминологической си-
стеме определённой области юри-
дической науки. В словаре К.А. Ле-
вицкого прослеживается тенденция к 
формированию терминологии на на-
родной основе, которая отображена в 
построении словарных статей. Так, в 
случае синонимии он обычно ставит 
на первое место исконно националь-
ный термин со славянским корнем, 
а иностранные заимствования пода-
ёт после украинских соответствий: 
управа, заряд, адміністрація; право-
тар, адвокат, речник; підвинаємець, 
підарендатор; надплата, змінне, 
ажіо; приєм, акцепт, вексель; 
достовірність, автентичність; 
самоуправа, автономія; увідомне 
письмо, авізо; книговодець, бух-
гальтер; посадник, бурмістр; вис-
ланник, посол, депутат; відшибка, 
дисконто; уділовий зиск, дивіденда; 
второпис, дуплікат; виконанє, 
екзекуція; взір, формуляр; співпідпис, 
контрасиґнованє; згромадженє, 
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корпорація; судовий відпоручник, су-
довий комісар; судовий помічничий, 
адюнкт; судовий прислухач, авскуль-
тант; судовий засідатель, асесор; 
начерк закона, проєкт закона тощо.

Как известно, в современном 
украинском законодательстве доста-
точно часто используется тавтологи-
ческая конструкция «відшкодування 
шкоди» в случае ущерба. Вместо 
этого К.А. Левицкий предлагает 
вариант «винагородження шкоди», 
«погорільча винагорода». Кроме 
того, современный юридико-поли-
тический термин «дострокові вибо-
ри» образовано от русизма «срок», а 
галицкий словарь предлагает искон-
но украинский термин – «поновні 
вибори».

Несмотря на то, что галицкая 
юридическая терминология из-за 
ряда исторических причин не стала 
основой для формирования общена-
циональной правовой терминологии, 
и большинство западноукраинских 
юридических терминов в советское 
время было отброшено как диалек-
тизмы и региональные слова, сло-
варь К.А. Левицкого содержит по-
лезный материал как для современ-
ных языковедов, так и для юристов. 
Он является бесценным вкладом в 
развитие юридической науки и её 
языка, той сокровищницей, которая 
подпитывала и продолжает подпи-
тывать национальную юридическую 
терминологию. И хотя сегодня от-
дельные учёные считают, что первые 
галицкие терминологические слова-
ри содержат только лишь архаизмы 
и использовать их в современных ус-
ловиях нет особой нужды, бесспор-
ным является тот факт, что истори-
ческий опыт терминологических на-
работок конца ХІХ – начала ХХ века 
следует непременно использовать и 
приумножать в современных юриди-
ко-лингвистических исследованиях.

Говоря о вкладе известных укра-
инских учёных-правоведов в раз-
витие украинской юридической тер-
минологии, нельзя не вспомнить о 
том огромном научном потенциале, 
который оставил после себя выда-
ющийся учёный, общественный и 
политический деятель, основатель 
первых украинских общественных 
объединений, редактор первых укра-
инских юридических журналов С.С. 

Днистрянский. Известно, что имен-
но С.С. Днистрянский одним из пер-
вых начал преподавание в Львовском 
университете на украинском языке, а 
также обнародовал результаты сво-
их исследований в печатных изда-
ниях. Общественные юридические 
объединения, к созданию которых 
был причастен С.С. Днистрянский, 
– «Кружок юристов», «Общество 
Украинско-Русских юристов», «Об-
щество украинских юристов в ЧСР» 
и другие – считали развитие нацио-
нальной юридической терминологии 
одной из важнейших и первоочеред-
ных задач. Учитывая актуальность 
проблемы и всю сложность её ре-
шения, С.С. Днистрянский привлек 
к сотрудничеству известных укра-
инских учёных Львовского универ-
ситета, а также национально зрелых 
украинских адвокатов, которые про-
являли большой интерес к работе по 
формированию юридической терми-
нологии. Следует отметить, что тог-
да в кругу учёных велась принципи-
альная дискуссия по поводу того, на 
какой основе должна формироваться 
украинская юридическая терминоло-
гия. С.С. Днистрянский ориентиро-
вался преимущественно на украин-
ские термины, распространённые на 
западноукраинских землях. Однако 
подавляющее большинство учёных 
Украины того времени считало це-
лесообразным положить в основу 
создания украинских юридических 
терминов аналогичную россий-
скую юридическую терминологию  
[3, с. 35]. Необходимо подчер-
кнуть, что принципиальная позиция  
С.С. Днистрянского только недавно 
нашла свое подтверждение [4, с. 41].  
В многогранной деятельности  
С.С. Днистрянского следует также 
положительно оценить и то, что по-
степенно проблема формирования 
юридической терминологии превра-
тилась в одну из важнейших задач 
юристов. Исследователь не ограни-
чился выводами своих предшествен-
ников относительно правильности 
использования того или иного юри-
дического термина. Его деятельность 
заключалась в систематическом из-
учении всех словарей украинского 
языка, законодательного, норматив-
ного материала, а также других ис-
точников с целью выявления в них 

юридической терминологии. Конеч-
ной целью было издание основатель-
ного академического словаря юри-
дической терминологии «с научным 
объяснением некоторых выражений 
и всей терминологической техники»  
[5, с. IV]. Актуальность деятельности  
С.С. Днистрянского в этом направле-
нии значительно возросла в связи с 
провозглашением во Львове Запад-
ноукраинской Народной Республи-
ки. Именно тогда начался процесс 
украинизации государственных, в 
том числе юридических органов. 
Ещё в 1900 году С.С. Днистрянский, 
убедившись в необходимости по-
явления «Гражданского права» на 
украинском языке, попытался при-
влечь членов «Кружка юристов» к 
переводу его отдельных глав. Но 
поскольку эти переводы оказались 
несовершенными, учёному самому 
пришлось взяться за работу.

Рассмотрим подробнее основные 
этапы терминологической деятель-
ности С.С. Днистрянского, связан-
ные с подготовкой «Гражданского 
права». Работу над «Гражданским 
правом» Станислав Северинович 
Днистрянский начал ещё в 1911 году. 
В то время его уже повторно избрали 
депутатом австрийского парламента, 
где он возглавил группу украинских 
депутатов. Именно тогда правовед 
выступил с инициативой перевода на 
украинский язык австрийских граж-
данских законов, которые печата-
лись в оригинале на немецком языке 
или в переводе на польский. Работа 
над переводом осложнялась отсут-
ствием украинской юридической 
терминологии, поэтому профессору 
Днистрянскому пришлось парал-
лельно с переводом работать и над 
созданием юридической терминоло-
гии на украинском языке. Учёный 
использовал при этом весь термино-
логический материал, собранный за 
годы своей многолетней практики на 
кафедре Львовского университета и 
редактирования юридических жур-
налов. Первые страницы будущего 
издания были напечатаны во второй 
половине 1914 года, но, к сожале-
нию, публикации книги помешала 
Первая мировая война. Прерванная 
войной работа была возобновлена 
только в конце 1918 года. После рас-
пада Австро-Венгерской монархии 
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и провозглашения 19 октября 1918 
Западноукраинской Народной Ре-
спублики (ЗУНР) все законы и рас-
поряжения бывшей Австро-Венгрии, 
на основании которых осуществля-
лось судопроизводство (если они не 
противоречили государственности 
ЗУНР), в соответствии с Законом 
ЗУНР от 21.11.1918 года «О вре-
менной организации судов и власти 
судейской» оставались действую-
щими до их изменения. Редактируя 
перевод, начатый ещё до войны,  
С.С. Днистрянский пытался по воз-
можности приблизить язык и право-
писание «по обе стороны бывшей 
границы». В 1919 году издание 
«Гражданского права Украинской 
Народной Республики на землях 
Австрии» вышло с сокращениями и 
дополнениями, которые учитывали 
изменения, связанные с событиями 
конца 1918 – начала 1919 года. В 
предисловии С.С. Днистрянский на-
писал, что в основе его многолетнего 
труда – Австрийский гражданский 
кодекс с украинским переводом, до-
полненный законами, распоряжени-
ями ЗУНР и комментариями соста-
вителя. Целью своей работы автор 
считал научное упорядочение всего 
«законного материала» и представ-
ление коротких научных выводов 
относительно научного толкова-
ния гражданского права. После не-
большого предисловия автор подаёт 
краткий очерк истории гражданско-
го права Западной области Украин-
ской Народной Республики. После 
исторического очерка идёт широкая 
библиография указанной темы. Да-
лее – комментарии к первому тому и 
перечень сокращений. Основной ма-
териал разделен на три части. Первая 
часть – перевод книги гражданских 
законов Австро-Венгрии. Вторая – 
перевод трёх новелл к гражданским 
законам. Третью часть «Гражданско-
го права» составляют приложения. 
В неё включены также «основные 
законные постановления западных 
областей Украинской Народной Ре-
спублики». Далее следуют допол-
нения к Книге общих гражданских 
законов, среди которых и дополне-
ния к закону об авторском праве от  
28 декабря 1895 года. Были оставле-
ны в силе «авторские юридические 
постановления» по отношению к Ан-

глии, Италии, Германии, Румынии, 
Франции согласно государственным 
соглашениям бывшей империи. За-
думанное изначально как однотом-
ное, в процессе работы издание на-
полнилось материалом ещё на один 
том. Поэтому было решено вклю-
чить в первый том «упорядоченный 
законный материал» (по теории и 
практике).

Всё то, что не вошло в первый 
том, через несколько лет должно 
было быть издано во втором томе 
«Гражданского права». Как видно из 
комментариев автора, дополнитель-
но планировалось ещё и отдельное 
издание терминологического слова-
ря, поскольку объём первого тома 
был превышен, и вместить в него 
ещё и словарь было просто невоз-
можно. Однако из печати успел вый-
ти только первый том «Гражданского 
права». Теоретический и практиче-
ский материал второго тома к тому 
времени был ещё полностью не го-
тов и должен был появиться через 
несколько лет.

Первые части «Гражданского 
права» в переводе С.С. Днистрян-
ского, как уже указывалось ранее, 
были опубликованы только во вто-
рой половине 1914 года [6, с. 25]. 
Переведённые законы были в целом 
одобрены научной общественностью 
и получили много положительных 
отзывов. Хотя «Гражданское право» 
С.С. Днистрянского было не его соб-
ственным научным трудом, а лишь 
переводом австрийских законов, оно 
сыграло очень важную роль в укра-
инском законодательстве того време-
ни. Самым важным является то, что 
оно переведено с использованием 
украинской юридической термино-
логии с научным комментарием.

Выводы. Если оценивать совре-
менное положение дел в терминоло-
гии, следует отметить, что дальней-
шее развитие украинского языка нуж-
дается, прежде всего, в тесном взаи-
модействии науки и терминологии, а 
также понимании того, что термино-
логия развивается только в процессе 
серьезных научных исследований. 
Составление разнообразных терми-
нологических, в частности юридиче-
ских, словарей выступает при этом 
главным условием для формирования 
национального научного потенциала. 

Заметим, что за годы независимости 
Украины издано свыше 500 словарей 
лишь терминологического характе-
ра в разных областях знаний. Среди 
них свыше 60 в области юриспру-
денции, самые известные из кото-
рых «Російсько-український словник 
юридичних термінів» (1993 года),  
«Словник юридичних термінів 
(російсько-український)» (1994 года), 
«Російсько-українсько-англійський 
словник юридичної термінології: 
Труднощі терміновживання»  
(1994 года), «Юридичний словник-
довідник» (1996 года), «Словник 
термінів і понять, які вживаються у 
діючих нормативно-правових актах» 
(1999 года). По-прежнему актуальны-
ми сегодня остаются вопросы, каса-
ющиеся формирования методологии 
составления терминологических и 
других словарей, разработка научно-
обоснованных принципов отбора спе-
циальной правовой терминологии, 
создание универсального норматив-
ного словаря юридической лексики, 
который всесторонне охватывал бы 
развитие современной юридической 
науки.

В современном украинском за-
конодательстве есть немало общеиз-
вестных заимствований с латинско-
го (адвокат, акт, аккредитив, алиби, 
апелляция, вето, кодекс, контракт, 
лицензия, нотариус, приватизация, 
прокурор, сервитут, юрист, юрисдик-
ция, юстиция), французского (аваль, 
акциз, акционер, гарант, декларация, 
министерство, премьер-министр, 
шантаж), итальянского (авизо, валю-
та, контрабанда, фирма), английского 
(брокер, бюджет, дилер, консалтинг, 
импичмент, маркетинг, менеджмент) 
и других языков. В определенной 
степени засилье иностранных слов, в 
частности русизмов, в современном 
законодательстве усложняет понима-
ние права для простых граждан.

Таким образом, украинская юри-
дическая терминология с точки зре-
ния происхождения условно делится 
на исконно украинскую лексику, ру-
сизмы и иностранные слова. В по-
следнее время наблюдается чрезмер-
ное употребление лексики второй и 
третьей группы, что приводит к вы-
теснению украинской терминологии 
из обращения, хотя национальные 
термины имеют, безусловно, свои не-



MAI 2014 109
LEGEA ŞI VIAŢA

оспоримые преимущества. Извест-
ный украинский ученый-правовед 
Ю.Е. Зайцев, под общей редакцией 
которого был издан указанный выше 
«Російсько-українсько-англійський 
словник юридичної термінології: 
Труднощі терміновживання», де-
тально изучил работу над терми-
нологией Конституции Украины и 
справедливо отметил, что законо-
датели, проанализировав значение 
двух терминов, выбрали исконно 
украинский – «тортуры», отбросив 
заимствование «пытка», поскольку 
именно украинский термин точнее 
передавал суть данного понятия  
[7, с. 15].

С провозглашением Украиной 
независимости и конституционным 
утверждением статуса украинского 
языка как государственного вопро-
сы развития и нормирования укра-
инской терминологии приобретают 
первоочередное значение. Постро-
ение демократического правового 
государства предусматривает, кроме 
всего прочего, ещё и формирование 
новой законодательной базы с даль-
нейшим развитием и кодификацией 
юридической лексики в украинском 
языке.

Следует подчеркнуть, что создан-
ная по инициативе Украинской пра-
вовой фундации Украинская комис-
сия по вопросам юридической тер-
минологии, активно действовавшая 
в 1995–2000 годах, неоднократно 
обращалась к историческому опыту, 
в частности, к терминологическим 
словарям. Ярким примером эффек-
тивности такого обращения является 
возвращение в законодательство и 
научный оборот исторического тер-
мина «правочин» [8, с. 56].

Развитие правового государства 
и создание гражданского общества 
предполагают, прежде всего, что 
каждая буква закона должна касаться 
каждого конкретного человека, его 
прав и свобод. Ни государство, ни 
власть не смогут полноценно функ-
ционировать без простого и понят-
ного выражения своей воли через со-
ответствующее правовое и языковое 
оформление [9, с. 94]. Первоочеред-
ной задачей для этого должно стать 
правильное использование юриди-
ческой терминологии, поскольку от 
точного значения терминов, употре-

бляемых в текстах нормативно-пра-
вовых актов, может зависеть судь-
ба и жизнь многих людей. Сильное 
Украинское государство построит 
только неразрывное сочетание трёх 
сущностей: национальной идеи, на-
циональной экономики и националь-
ного закона. «Никто нам не постро-
ит государство, если мы сами его не 
построим, и никто из нас не сделает 
нацию, если мы сами нацией не захо-
тим быть», – слова В.К. Липинского, 
которые актуальны сегодня как ни-
когда прежде.
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и заместителей Председателя Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел

Summary
The theoretical researches of problems of realization of justice are conducted in the article. The guarantees of independence 

of judges which are accepted of United Nations are analyzed. The operating international acts of Advice of Europe are probed. An 
author conducts comparison of international legal guarantees of independence of judges with the existing in Ukraine guarantees of 
independence of judges. A concept and maintenance of principle of independence of judges in Ukraine and modern problems of his 
providing opens up. It is grounded, that the real providing of independence of judges is possible only on condition of trust of people to 
the court. An author specifies on necessity for the lead through of the planned, legal update of composition of judges.

Key words: international legal guarantees, independence of judges, harmonization of legislation, judicial reform, inviolability of judges.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование проблем осуществления правосудия. Анализируются принятые Организа-

цией Объединённых Наций гарантии независимости судей. Исследуются действующие международные акты Совета Европы. 
Автором проводится сопоставление международных правовых гарантий независимости судей с существующими в Украине 
гарантиями независимости судей. Раскрывается понятие и содержание принципа независимости судей в Украине и современные 
проблемы его обеспечения. Обосновано, что реальное обеспечение независимости судей возможно только при условии доверия 
народа к суду. Автор указывает на необходимость проведения планового, законного обновления состава судей.

Ключевые слова: международные правовые гарантии, независимость судей, гармонизация законодательства, судебная 
реформа, неприкосновенность судей.

Постановка проблемы. Сегод-
ня, когда в мире периодически 

вспыхивают вооруженные конфликты, 
международные организации исполня-
ют роль сдерживающего фактора, сни-
мающего политическое напряжение и 
заставляющего стороны решать спор 
исключительно в контексте верховен-
ства права. Поэтому консолидирующая 
роль судебной власти и потребность в 
независимых судьях будет постоянно 
расти. Ведь независимость судьи – это 
гарантия его непредвзятости, объек-
тивности в рассмотрении дела.

Сегодня усилия законодателя и 
научной элиты направлены на разра-
ботку оптимальной модели судебной 
системы, при которой исключалась бы 
возможность влияния на судей путём 
угроз, шантажа, давления с целью при-
нятия ними тех или иных решений.

Актуальность темы исследования  
объясняется повышенным интересом 
учёных Украины к изучению проблем 
гарантий независимости судей в пред-
дверии проведения отечественной су-
дебной реформы и формирования су-
дебного корпуса.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ гарантий независимости су-
дей в Украине осуществлялся многими 
отечественными учёными. Среди них 
следует назвать В.В. Городовенко, В.О. 

Гринюка, Ю.М. Грошевого, О.Р. Михай- 
ленко, М.М. Михеенко, О.М. Овчаренко, 
Н.Ю. Сакару, В.С. Стефанюка, М.С. Стро- 
говича и других, которые сделали ве-
сомый вклад в научную разработку ис-
следуемых вопросов.

Целью и задачами статьи являет-
ся исследование международно-право-
вых гарантий независимости судей и 
разработка предложений относительно 
обеспечения реального функциониро-
вания правовых гарантий независимо-
сти судей в Украине. Новизна работы 
заключается в том, что в данной работе 
автором осуществлена попытка обоб-
щения международно-правовых гаран-
тий независимости судей и сопоставле-
ние их с ныне существующими гаран-
тиями независимости судей в Украине.

Изложение основного материала. 
В процессе исторического развития го-
сударства постепенно пришли к выво-
ду о необходимости создания реально 
действующих механизмов независимо-
сти судей как основы гражданского об-
щества. Со временем идея о всемерном 
обеспечении независимости судей ста-
ла одной из приоритетных в деятель-
ности международных организаций, в 
частности Организации Объединённых 
Наций и Совета Европы.

В ст. 10 Всеобщей декларации прав 
человека закреплено право каждого при 

решении спора относительно его прав 
и обязанностей на то, чтобы его дело 
было рассмотрено гласно и с соблюде-
нием всех требований справедливости 
независимым и беспристрастным су-
дом [1]. Это важнейшее правило нашло 
своё дальнейшее развитие в ряде иных 
международно-правовых актов.

В частности, в ст. 14 Международ-
ного пакта о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г., подписанного 
Украиной в 1968 г. и ратифицирован-
ного ею в 1973 г., закреплено право 
каждого на справедливое и публичное 
рассмотрение дела компетентным, не-
зависимым и беспристрастным судом 
[2]. Право человека на независимое су-
дебное разбирательство предусмотре-
но и в ст. 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г., подписанной Украиной при 
вступлении в Совет Европы в 1995 г.  
и ратифицированной ею в 1997 г. [3]. 
В соответствии с данным международ-
ным документом каждый имеет право 
на справедливое и публичное рассмо-
трение его дела в пределах разумного 
срока независимым и беспристраст-
ным судом, учреждённым законом.

Особое внимание заслуживают 
Основные принципы независимости 
судебных органов (далее – Основные 
принципы), принятые на седьмом Кон-
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грессе ООН по профилактике преступ-
ности и поведения с правонарушителя-
ми, который проходил в Милане (Ита-
лия) с 26 августа по 6 сентября 1985 г. 
[4]. Основные принципы были разрабо-
таны и приняты на основе положений 
Всеобщей декларации прав человека 
(ст. 7, 8, 9, 10), Международного пакта 
о гражданских и политических правах  
(ст. 14) и других документов ООН. В 
данном международном акте содер-
жатся положения, которые раскрывают 
содержание и объем гарантий незави-
симости судебных органов и судей. Од-
нако в документе не конкретизированы 
отдельные процедуры и положения, а 
также не определён исчерпывающий 
перечень гарантий независимости су-
дей, поскольку при решении данного 
вопроса должны учитываться полити-
ческие, экономические, социальные и 
культурные условия и традиции каждой 
отдельной страны. Поэтому с одной 
стороны, государства-члены обязаны в 
пределах национального законодатель-
ства учесть обязательные требования 
относительно независимости судебных 
органов и судей, а с другой – руковод-
ствуются правом в пределах нацио-
нального законодательства, учитывая 
политико-социальные особенности, 
устанавливают собственные нормы от-
носительно организации и функциони-
рования судебной системы. Таким об-
разом, Основные принципы являются 
международной гарантией независимо-
сти судей, поскольку государства-члены 
обязаны руководствоваться этими прин-
ципами и прилагать усилия для полного 
воплощения их в жизнь.

Среди всего массива междуна-
родных документов, касающихся не-
зависимости судебной власти, можно 
выделить те, которые устанавливают 
независимость суда как принцип судо-
производства, и те, которые закрепля-
ют гарантии независимости непосред-
ственно судей. В первом случае это те 
международные документы, которые 
устанавливают соответствующие поли-
тико-правовые условия, способствую-
щие установлению независимого судо-
производства в государстве. Указанные 
международные документы устанав-
ливают обязанность каждого государ-
ства закрепить в Конституции и зако-
нах принцип независимости судебных 
органов, а также создать условия для 
соблюдения и уважения независимо-

сти судебных органов со стороны всех 
государственных и иных учреждений. 
Такие международные акты включают 
в себя следующее:

– закрепление в Конституции и за-
конах страны принципа независимости 
судебной власти;

– установление исключительной 
юрисдикции суда относительно всех 
правоотношений в государстве;

– законодательно определённый 
порядок создания и функционирования 
судебной системы;

– независимость судебных органов от 
иных органов государственной власти.

Что же касается международных до-
кументов, которые закрепляют гарантии 
независимости судей, – это те междуна-
родно-правовые акты, нормы которых 
гарантируют независимость непосред-
ственно самих исполнителей судебной 
власти – судей. Такие международные 
документы определяют базовые эле-
менты правового статуса судей, что 
гарантирует их независимость при при-
нятии ими решений. Условно их можно 
разделить на права и обязанности, кото-
рыми следует наделять судей, и предъ-
являемые требования к лицам, которые 
желают занять должность судьи.

Ввиду того, что 26 сентября 1995 г.  
Парламентской ассамблеей Совета 
Европы (далее – ПАРЕ) принят по-
зитивный вывод относительно заявки 
Украины на вступление в Совет Евро-
пы (Вывод ПАРЕ № 190/1995), наше 
государство обязалось внедрять в на-
циональное законодательство нормы и 
стандарты Совета Европы по разным 
вопросам, в частности те, которые ка-
саются судоустройства.

Совет Европы обращает особое 
внимание на необходимость осущест-
вления национальными судами эффек-
тивного и справедливого судопроиз-
водства, которое способно обеспечить 
защиту прав и основных свобод чело-
века и гражданина. Резолюции и реко-
мендации Комитета Министров Совета 
Европы относительно независимости 
судей составляют систему региональ-
ного международного права, нормы 
которого способствуют гарантирова-
нию независимости судей [5]. Судья, 
осуществляющий правосудие, играет 
основную роль в обеспечении защиты 
прав и свобод человека, и гарантиро-
вание независимости судей является 
действенным средством усиления вер-

ховенства права в демократических го-
сударствах. Именно поэтому Комитет 
Министров Совета Европы, Консуль-
тативный совет Европейских судей, 
Европейская комиссия по эффектив-
ности правосудия и другие организа-
ции работают над принятием новых и 
усовершенствованием существующих 
мер, необходимых для укрепления не-
зависимости судей.

В Европе первым документом, при-
нятие которого было направлено на по-
вышение гарантий независимости су-
дей, стала Европейская хартия о законе 
«О статусе судей» (Лиссабон, 8-10 июля 
1998 г.) [6]. Данный международно-
правовой акт направлен на обобщение 
положений, которые касаются статуса 
судей и гарантий их независимости. Его 
принятием европейские государства-
участники подтвердили свою обязан-
ность внести в национальные законы о 
статусе судей положения, которые спо-
собны обеспечить наилучший уровень 
гарантий независимости, компетентно-
сти и непредубежденности судей. Од-
нако в том случае, если в национальном 
законодательстве страны-участника 
нормы относительно статуса судей га-
рантируют высший уровень гарантий, 
указанная Хартия не может быть осно-
ванием для внесения изменений в сто-
рону снижения этих гарантий.

В Европейской хартии о законе  
«О статусе судей» внимание обращено 
на ряд принципиальных положений, 
основными из которых являются та-
кие: 1) основные принципы поведе-
ния судей должны быть определены 
в Конституции и законах государства; 
2) в решение каждого вопроса относи-
тельно отбора и назначения судей на 
должность, повышения по службе или 
прекращения их полномочий Закон 
предусматривает вмешательство орга-
на, независимого от исполнительной 
и законодательной власти, в составе 
которого по меньшей мере половина 
членов – судьи, избранные такими же 
судьями в порядке, гарантирующем са-
мое широкое представительство судей; 
3) каждому судье, считающему, что его 
права по Закону или в более широком 
смысле находятся под угрозой, гаран-
тируется возможность обратиться к 
независимому органу, обладающему 
эффективными средствами правового 
воздействия либо способному пред-
ложить такое средство; 4) государство 
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обязано обеспечивать судей средства-
ми для надлежащего выполнения ими 
своих задач, в частности, для рассмо-
трения дел в разумные сроки; 5) обсто-
ятельства, при которых предшеству-
ющая деятельность кандидата или же 
деятельность его близких родственни-
ков могут являться препятствием для 
назначения его в суд, устанавливаются 
Законом; 6) процедура отбора судей 
может предусматривать испытатель-
ный срок с возможностью его продле-
ния; 7) если система продвижения по 
службе не основана на трудовом стаже, 
то она строится исключительно на ка-
чествах и достоинствах, проявляемых 
при выполнении обязанностей, возло-
женных на судью, посредством объек-
тивной оценки; 8) применение к судье 
санкций возможно только после при-
нятия соответствующего предложения, 
рекомендации или согласия коллегии 
либо органа, состоящего не менее чем 
наполовину из избранных судей.

Стремление Украины получить 
членство в Европейском Союзе (далее 
– ЕС) значительно повлияло на рефор-
мирование украинской правовой систе-
мы. В соответствии с Соглашением о 
партнерстве и сотрудничестве между 
ЕС и Украиной [7] и Законом Украины 
«Об Общегосударственной программе 
адаптации законодательства Украины к 
законодательству Европейского Союза» 
[8] наша страна постепенно приближает 
своё национальное законодательство к 
праву ЕС с целью последующей эконо-
мической, правовой и политической ин-
теграции. Процесс приведения законов 
Украины и иных нормативно-правовых 
актов в соответствие с правовой систе-
мой Европейского Союза включает в 
себя имплементацию Украиной норм, 
касающихся обеспечения независимо-
сти судей, закреплённых в вышеуказан-
ной Европейской хартии о законе «О 
статусе судей», а также иных между-
народно-правовых документах стран-
членов ЕС.

Следует признать, что на пути к 
евроинтеграции Украина уже провела 
значительную работу по гармониза-
ции отечественного законодательства 
с правовой системой ЕС. Например, 
независимость и неприкосновенность 
судей гарантируются ст. 126 и ст. 129 
Конституции Украины, которыми уста-
новлено, что судьи при осуществлении 
правосудия независимы и подчиняются 

только закону [9]. Кроме того, в соот-
ветствии со ст. 3, 8, 55 Конституции 
Украины указанные гарантии являются 
необходимой предпосылкой надлежа-
щего исполнения судьями своих кон-
ституционных функций по обеспече-
нию действия принципа верховенства 
права, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, утверждение которых 
является главной обязанностью госу-
дарства [9].

Официальное толкование вышеука-
занных норм Основного Закона было 
дано в Решении Конституционного 
Суда Украины от 01.12.2004 г. № 19-
рп/2004 по делу о независимости судей 
как составляющей их статуса. Соглас-
но данному Решению гарантированная 
Конституцией Украины независимость 
судей обеспечивается, в первую оче-
редь, следующим: 1) особым порядком 
их избрания или назначения на долж-
ность и освобождения от должности; 
2) запретом влияния на судей любым 
способом; 3) защитой профессиональ-
ных интересов судей; 4) подчинением 
судей при осуществлении правосудия 
только закону; 5) особым порядком 
привлечения их к дисциплинарной от-
ветственности; 6) гарантированным 
государством финансированием и над-
лежащими условиями функционирова-
ния судов и деятельности судей; 7) за-
претом для судей принадлежать к поли-
тическим партиям и профсоюзам, при-
нимать участие в любой политической 
деятельности, иметь представитель-
ский мандат, занимать любые другие 
оплачиваемые должности, выполнять 
другую оплачиваемую работу, кроме 
научной, преподавательской и творче-
ской; 8) привлечением к юридической 
ответственности виновных лиц за не-
уважение к суду и судье; 9) обеспечени-
ем государством личной безопасности 
судей и их семей; 10) осуществлением 
судейского самоуправления [10].

Составляющей независимости су-
дей является их неприкосновенность, 
назначение которой – обеспечить осу-
ществление действительно справедли-
вого правосудия. В соответствии со ст. 
48 Закона Украины «О судоустройстве 
и статусе судей» судья не может быть 
без согласия Верховной Рады Украины 
задержан или арестован до вынесения 
судом обвинительного приговора [11].

Как видно, понимание отечествен-
ным законодателем смысла и содер-

жания гарантий независимости судей 
полностью соответствует европейско-
му подходу к решению данного во-
проса. В то же время определенные 
Конституцией и законами Украины 
гарантии независимости судей как не-
обходимые условия осуществления 
правосудия беспристрастным и спра-
ведливым судом должны быть ещё и 
реально действующими, с чем в Укра-
ине есть проблемы.

Действительно, в последнее время 
в Украине прокатилась волна престу-
плений, направленных против судей. 
Это и совершённое в декабре 2012 г. 
страшное, жестокое убийство судьи 
Фрунзенского райсуда Харькова В. 
Трофимова и его семьи, которое до 
сих пор не раскрыто [12]. Необходи-
мо вспомнить и покушение на жизнь 
судьи Киево-Святошинского райсуда 
Ю. Бурбелы, которому 10 января 2014 
г. после провозглашения приговора в 
лицо плеснули неизвестную жидкость 
[13]. А 17 января 2014 г. резонансный 
случай произошёл в помещении Ин-
дустриального райсуда Днепропетров-
ска: на плечо председателя суда упала 
прикреплённая к двери боевая граната 
Ф-1 [14]. Не является исключением и 
Черниговская область: 7 июля 2008 г. в 
здании Деснянского райсуда Чернигова 
инвалид-афганец несколько часов под 
дулом пистолета удерживал в заложни-
ках судью и секретаря суда, при этом 
пострадал сотрудник судебной мили-
ции [15]. Список этих примеров мож-
но продолжать, но вывод один: судьям 
угрожают, их семьи запугивают.

С целью предотвращения вышеука-
занных негативных тенденций отече-
ственный законодатель решил усилить 
санкции за посягательство на жизнь 
судей и членов их семей. Так, Зако-
ном Украины «О внесении изменений 
в Закон Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» и процессуальные за-
коны относительно дополнительных 
мер защиты безопасности граждан» 
от 16.01.2014 г. были предусмотрены 
такие дополнительные механизмы обе-
спечения безопасности и независимо-
сти судей:

– усиление административной и 
уголовной ответственности за совер-
шение правонарушений против право-
судия;

– расширение перечня лиц, в отно-
шении которых могут применяться спе-
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циальные меры защиты (кроме судьи к 
этой категории людей были отнесены 
муж (жена) судьи, отец, мать, отчим, 
мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, 
родной брат, родная сестра, дед, баба, 
прадед, прабабушка, внук, внучка, прав-
нук, правнучка, лицо, которое находит-
ся под опекой или попечительством, а 
также лица, которые совместно прожи-
вают, связаны общим бытом и имеют 
взаимные права и обязанности, в том 
числе лица, которые совместно прожи-
вают, но не находятся в браке);

– установление запрета на раз-
глашение сведений о судье органами 
государственной власти, предприяти-
ями, учреждениями, организациями, 
лицами, которым эти сведения стали 
известны в процессе служебной дея-
тельности;

– предоставление судьям права на 
обеспечение мобильными устройства-
ми оповещения об опасности, а также 
на оборудование жилья противопожар-
ной и охранной сигнализациями за счет 
госбюджета;

– расширение полномочий судеб-
ных распорядителей по обеспечению 
дисциплины в суде, в том числе путем 
применения специальных средств, ко-
торые используются во время охраны 
общественного порядка [16].

В целом указанные правовые га-
рантии соответствуют европейским 
правовым стандартам обеспечения не-
зависимости судей. Однако украинское 
общество неоднозначно восприняло 
эти новеллы, которые в совокупности 
с подрывом авторитета отечественной 
судебной власти имели вид не совер-
шенствования правовых механизмов, 
а скорее возведения всё более непре-
одолимой стены между судьями и на-
родом.

Кроме того, серьёзные нарекания в 
обществе вызвало и значительное рас-
ширение перечня лиц, в отношении 
которых могут применяться специаль-
ные меры защиты, а также обеспечение 
судей и членов их семей мобильными 
устройствами оповещения об опасно-
сти, оборудование их жилья противо-
пожарной и охранной сигнализациями 
– всё это за счет госбюджета, что в ус-
ловиях финансового кризиса в Украине 
казалось непомерной роскошью. Поэто-
му уже 28.01.2014 г. все вышеуказанные 
положения были отменены, а сам Закон 
от 16.01.2914 г. утратил силу [17].

Сегодня в Украине осуществляется 
подготовка к проведению качественно-
го обновления состава судей. В част-
ности, 6 марта 2014 г. по инициативе 
Кабинета Министров Украины был 
зарегистрирован законопроект «О вос-
становлении доверия к судебной систе-
ме Украины» № 4376 [18]. Указанный 
законопроект определяет правовые и 
организационные принципы проведе-
ния аттестации и люстрационной про-
верки судей судов общей юрисдикции.

Однако, на наш взгляд, принятие 
вышеуказанного Закона не решит про-
блем независимости судебной власти. 
По нашему мнению, предусмотрен-
ный данным законопроектом порядок 
увольнения судей входит в противо-
речие с предусмотренной Законом 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» процедурой. Мы считаем, что 
обновление судебного состава нельзя 
начинать с нарушения Конституции 
Украины и международных стандартов 
в сфере правосудия. Следует помнить, 
что правосудие – слишком хрупкая ма-
терия, чтобы общество позволило себе 
обращаться с ней спешно и без доста-
точной подготовки.

Выводы. Национальное законо-
дательство Украины в целом соответ-
ствует требованиям международно-
правовых стандартов относительно 
обеспечения независимости судей. Оп-
тимальным способом обеспечения ре-
альной независимости судей в Украине 
должно стать не усиление карательных 
санкций за посягательство на жизнь и 
здоровье судьи, а повсеместное под-
нятие авторитета органов судебной 
власти, возвращение доверия народа к 
судьям и выносимым ими решениям.

Следует прекратить направленную 
против правосудия информационную 
войну, при которой некоторые поли-
тики и должностные лица допускают 
огульные высказывания в адрес судей и 
судебной власти в целом, обвиняя всех 
судей в коррупции и предвзятости, по-
зволяя себе давать субъективную оцен-
ку судебным решениям.

Не отрицая необходимости прове-
дения решительных мероприятий, на-
правленных на оздоровление судебной 
системы и возобновление доверия к 
правосудию, считаем, что это задание 
требует взвешенного подхода, согла-
сования критериев и законности про-
цедур, которые будут гарантировать 

права всех заинтересованных лиц. С 
этой целью необходимо создать рабо-
чую группу для внесения соответству-
ющих изменений в Конституцию и 
отраслевые законы Украины. В состав 
этой группы предлагается включить 
представителей всех ветвей власти, 
общественности, научных работников, 
а также привлечь к ее работе междуна-
родных экспертов.
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Постановка проблемы. Сегод-
ня украинский народ продол-

жает восстанавливать свое государ-
ство. Этот процесс не всегда удачно, но, 
несмотря на это, остается уникальным 
политическим и организационным до-
стижением, которое трудно найти в 
истории других народов. Процессы в 
большинстве зарубежных стран зна-
чительно менее яркие, совершенные 
при более благоприятных внутренних 
и внешних обстоятельствах, однако 
имеют в мире признание и славу вы-
соких достижений. Осознание данного 
факта национальной элитой, в проти-
вовес развитому комплексу неполно-
ценности, при условии готовности к 
целенаправленной работе в научной, 
политической, экономической и других 
сферах, поможет надлежащим образом 
организовать народ для утверждения 
Украины в числе ведущих государств 
мира. Основным залогом этого должно 
стать первоочередное обращение всех 
активных участников украинского го-
сударственного и конституционного 
процессов к вопросу реального обе-
спечения национальной безопасности 
Украины.

Цель и задача исследования. 
Конституция Украины определяет 
основные начала и принципы наци-
ональной безопасности, закрепля-
ет наиболее важные национальные 
интересы и фиксирует структуру и 
компетенцию субъектов обеспечения 
национальной безопасности. В част-

ности, в Конституции установлены 
основы деятельности уполномочен-
ных органов государственной власти 
в сфере национальной безопасности, 
заложен правовой фундамент учета 
возможных вызовов и угроз и воз-
можной реакции на них, определены 
границы вмешательства государства 
в жизнь человека, закреплены вы-
ходные начала для законодательства 
по обеспечению национальной без-
опасности. В Конституции закреплен 
ряд фундаментальных понятий, та-
ких как: экологическая безопасность, 
экономическая, информационная и 
государственная безопасность, ос-
новы национальной безопасности, 
общественная безопасность и др. 
Предусмотрено создание и функцио-
нирование координационного органа, 
призванного реализовывать государ-
ственную политику в этой сфере, – 
Совета национальной безопасности и 
обороны Украины [1].

Изложение основного матери-
ала. Казалось бы, все требования к 
нормативному наполнению Консти-
туции выдержаны, основные поло-
жения национальной безопасности 
закреплены, правовая основа зало-
жена, а дальнейшее развитие данной 
темы не является актуальной. Однако 
исследование указанной проблемати-
ки требует оперирования большими 
юридическими и историческими ка-
тегориями, исключая поверхностный 
подход при их анализе. Как и сейчас, 
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так складывалось всегда, вопросы 
украинской государственности те-
рялась среди крупных соревнований 
мировых держав-лидеров. Ключевой 
причиной этого было и остается не-
достаточное внимание украинской 
элиты к проблемам национальной 
безопасности Украины, в первую 
очередь, к внешним угрозам, и, соот-
ветственно, ненадлежащее решение 
данной проблемы на конституцион-
но-правовом уровне. Умаление важ-
ности этого вопроса может привести, 
в конце концов, к очередной потере 
государственности.

Каждому гражданину Украины 
необходимо знать слова, изложенные 
в Конституции Пилипа Орлика, кото-
рые остаются актуальными и в насто-
ящее время: «В начале, еще от созда-
ния этого видимого мира, Бог, одни 
государства и народы возвышает на 
праведных весах своего промысла, а 
другие покоряет за грехи и беззако-
ние, одни уярмляет – другие венчает, 
одни восхваляет – другие повергает... 
Праведный Бог – судья через приум-
ноженные нечестивые поступки и 
грехи отвернулся от древнего казац-
кого народа, наказав его множеством 
епитимий, смирил и подавил его чуть 
не пожизненной развалиной» [2].

Так, почти через 300 лет после 
Конституции Пилипа Орлика, полу-
чив независимость, значительная 
часть украинского общества делает 
вид, будто этой тяжелой истории не 
было. Указанный подход, в опреде-
ленной степени, проявился во время 
разработки и принятия действующей 
Конституции Украины. С момента 
провозглашения Декларации о госу-
дарственном суверенитете РСФСР, 
один из разделов которой посвящен 
вопросам внешней и внутренней 
безопасности, должен был начаться 
новейший этап формирования полно-
ценного режима национальной без-
опасности, найти свое дальнейшее 
развитие в Акте провозглашения не-
зависимости Украины и Конституции 
Украины.

Надо признать, что заимствования 
лучших достижений мировой право-
вой мысли, без учета наших истори-
ческих и геополитических особен-
ностей, внутренних и внешних угроз, 
стало основным препятствием для 
дальнейшего государственного раз-

вития, причиной «конституционных 
кризисов». Стремление научной и 
властной элиты перейти сразу от со-
ветской квазиконституции к консти-
туции лучшего европейского образца, 
без учета указанных особенностей, 
привело к ее дальнейшему некоррект-
ному применению и восприятию как 
государством, так и обществом.

Поспешное закрепления на кон-
ституционном уровне, без надлежа-
щего правового обоснования, широ-
кого спектра прав и свобод человека, 
многими было воспринято как ле-
гализация юридического освобож-
дения от собственных гражданских 
обязанностей, возложение всех забот 
на государство, которые она априори 
не могла и не может выполнить. На 
неподготовленную почву правового 
сознания граждан, без соответству-
ющих разъяснений, анализа юриди-
ческих последствий, брошены пра-
вовые понятия и идеи. Дальнейшая 
нереализованность закрепленных 
конституционных норм и принципов 
привела к разочарованию в Консти-
туции как акте учредительной власти 
народа и основополагающем право-
вом акте государства и общества. 
Прогрессивные принципы и идеи 
остались на бумаге, безнадежно ото-
рвавшись от реальности.

В этом аспекте более правильным 
представляется вспомнить слова из-
вестного украинского ученого Сергея 
Шелухина, который писал, что кон-
ституцию оторвать от уже пережито-
го народом пути истории нельзя, она 
выходит из народной жизни, психики, 
истории, быта, желаний, стремлений 
и идеалов народа. Иначе конституция 
становится плагиатом, шаблоном, 
государственным дилетантским экс-
периментом для насилия над жизнью, 
волей и желанием народа [3].

Конечно, мы не хотим обострять 
проблему так, будто общепризнан-
ные человеческие ценности и пра-
ва, их закрепление в Конституции 
Украины не полезны для развития 
украинского государства. Речь идет 
о том, что только концентрация на их 
реализации, без принятия других не-
обходимых шагов, есть полумера, что 
исключает серьезное продвижение 
Украины в будущее.

Как отмечает В. Джунь, конститу-
ция как основополагающий акт наци-

онального права определяет основы 
общественного и государственного 
строя страны, а потому от корректно-
сти ее правоположений зависит ста-
бильность конституционного строя. 
Заложенные в процессе конституци-
онного строительства коллизии или 
социально неадекватные решения 
могут разбалансировать или дезорга-
низовать государственный механизм, 
придать разрушительный характер 
внутриполитическим конфликтам, 
усилить угрозы для национальной 
безопасности страны в виде суще-
ственного торможения экономиче-
ского и социального развития, сепа-
ратистских проявлений и даже стать 
причиной гражданской войны [4].

Для объективного анализа данно-
го вопроса, выяснения всех путей не-
допущения вышеприведенного нега-
тивного развития событий необходи-
мо обратиться к понятийному аппара-
ту. Так, согласно Закону Украины «Об 
основах национальной безопасности 
Украины» [5], национальная безопас-
ность – это защищенность жизненно 
важных интересов человека и граж-
данина, общества и государства, при 
которой обеспечиваются стабильное 
развитие общества, своевременное 
выявление, предотвращение и ней-
трализация реальных и потенциаль-
ных угроз национальным интересам. 
Ее составляющими, в зависимости от 
местонахождения источника угрозы, 
следует считать внутреннюю и внеш-
нюю безопасность.

Как видно из вышеприведенного 
законодательного определения, на-
циональная безопасность предпо-
лагает триединую составляющую, 
каждый компонент которой одинако-
во значим, – безопасность человека и 
гражданина, безопасность общества 
и безопасность государства. Угрозы 
национальной безопасности, в соот-
ветствии с положениями закона, – это 
имеющиеся и потенциально возмож-
ные явления, факторы, создающие 
опасность национальным интересам 
Украины.

Фактически национальная без-
опасность – это такое состояние дел в 
государстве и обществе, когда нацио-
нальные интересы защищены, а угро-
зы им устранены или контролируют-
ся. Вопрос национальной безопасно-
сти, как видно из определения, непо-
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средственно связан с вопросами наци-
ональных интересов. В свою очередь, 
определяя национальные интересы, 
следует указать, что ими признаются 
жизненно важные материальные, ин-
теллектуальные и духовные ценности 
украинского народа как носителя су-
веренитета и единственного источни-
ка власти в Украине, определяющие 
потребности общества и государства, 
реализация которых гарантирует го-
сударственный суверенитет Украины 
и ее прогрессивное развитие. Таким 
образом, национальные интересы ос-
новываются на определенных ценно-
стях народа, потребностях общества 
и государства.

Важнейшим является осознание 
и глубокое понимание национальных 
интересов самими гражданами, ко-
торое возможно только в результате 
их сведения к согласованной систе-
ме, которая должна осуществляться 
при условии обязательного учета со-
временной геополитической ситуа-
ции. Отношение к государству как 
абстрактной организации, которая 
должна заботиться о гражданах, за-
щищать их права и интересы, обеспе-
чивать материальное благосостояние 
(гарантировать высокие зарплаты, 
пенсии, рабочие места, образование и 
медицину и т. д.), является серьезной 
сущностной проблемой современного 
украинского общества. Тот факт, что 
государство является организацией, 
созданной самим народом, отражает 
его интеллектуальный и моральный 
уровень на данном этапе развития, 
игнорируется, как и целый ряд важ-
нейших стратегических задач, таких 
как обеспечение благосостояния на-
рода, защита суверенитета и террито-
риальная целостность. Они являются 
не только важнейшими функциями 
государства, а также делом всего 
украинского народа.

С учетом геополитической и вну-
тренней обстановки в Украине дея-
тельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
граждан должна учитывать необходи-
мость прогнозирования, своевремен-
ного выявления, предупреждения и 
нейтрализации внешних и внутренних 
угроз национальной безопасности.

Поскольку Конституция является 
актом учредительной власти народа, а 
национальные интересы первичными 

потребностями и желаниями народа, 
то логично, что Конституция Украи-
ны должна отражать национальные 
интересы. Зато действующая Кон-
ституция украинские национальные 
интересы отражает не всегда, ею они 
защищены несовершенно. В данном 
контексте несовпадение текста Кон-
ституции и национальных интересов 
приводит к неестественной ситуа-
ции, когда совершаются действия, в 
частности принимаются вредные для 
гражданина, общества и государства 
нормативные акты, которые являются 
конституционными (соответствую-
щими Конституции).

Так, не все действия (акты) орга-
нов публичной власти, соответствую-
щие Конституции Украины, соответ-
ствуют ее национальным интересам 
(национальной безопасности). Как и 
не все, что противоречит националь-
ным интересам (национальной без-
опасности) – противоречит Консти-
туции.

Например, спорное с точки зрения 
национальных интересов, общеиз-
вестное положение п. 14 Переходных 
положений Конституции устанав-
ливает возможность использования 
существующих военных баз на тер-
ритории Украины для временного 
пребывания иностранных военных 
формирований на условиях аренды в 
порядке, определенном международ-
ными договорами Украины. Кроме 
того, ряд законов, других норматив-
но-правовых актов, не вступая в про-
тиворечие с Конституцией, не отвеча-
ют национальным интересам.

Например, Постановлением Кон-
ституционного Суда Украины от 14 
октября 2009 года отказано в откры-
тии конституционного производства 
по делу по конституционному пред-
ставлению Президента Украины от-
носительно соответствия Конститу-
ции Украины (конституционности) 
распоряжения Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении перечней 
хозяйственных обществ и холдинго-
вых компаний, государственные па-
кеты акций (доли) которых подлежат 
продаже, государственных предпри-
ятий, холдинговых компаний и от-
крытых акционерных обществ, кото-
рые подлежат подготовке к продаже 
в 2009 году» [6] на основании пун-
кта 2 статьи 45 Закона Украины «О 

Конституционном Суде Украины» на 
основании несоответствия конститу-
ционного представления требовани-
ям, предусмотренным Конституцией 
Украины, Законом Украины «О Кон-
ституционном Суде Украины». Ана-
лиз конституционного представления 
Конституционным Судом указал на 
отсутствие правового обоснования 
утверждений о несоответствии Кон-
ституции Украины положения Распо-
ряжение. Как правильно и предсказу-
емо отметил Конституционный Суд, 
предметом рассмотрения Конститу-
ционного Суда Украины может быть 
только конституционное представле-
ние, в котором приведены аргументы, 
которые свидетельствовали бы о не-
соответствии положений этого акта 
Конституции Украины.

Попытки субъекта конституцион-
ного представления связать нацио-
нальную безопасность (в т. ч. нацио-
нальный интерес) с конституционно-
стью потерпели неудачу. В конститу-
ционном представлении указывалось 
следующее: при отсутствии новой го-
сударственной программы приватиза-
ции, адекватной современному уров-
ню развития общественных отноше-
ний, приватизация этого предприятия 
не отвечает интересам национальной 
безопасности в сфере приватизации. 
При таких обстоятельствах распоря-
жение Кабинета Министров Украины 
от 3 декабря 2008 года № 1517-р в 
части определения подлежащего про-
даже в 2009 году государственного 
пакета акций открытого акционерно-
го общества «Одесский припортовый 
завод» делает невозможным обеспе-
чение в полном объеме экономиче-
ской безопасности Украины – одной 
из важнейших функций государства, 
определенной частью первой статьи 
17 Конституции Украины, которая 
согласно части третьей статьи 8 Ос-
новного Закона государства являет-
ся нормой прямого действия, и, как 
следствие, не соответствует этим 
нормам Конституции Украины [7].

Поэтому не является катастрофой 
отказ Украины от имплементации от-
дельных положений международных 
документов, которые не отвечают ее 
национальным интересам. Позиция 
сильного государства, к которой, 
бесспорно, стремится Украина, не в 
том, чтобы «соответствовать миро-
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вым стандартам», а в том, чтобы, 
учитывая национальные потребности 
и интересы, на основании примене-
ния механизма имплементации, быть 
полноправным членом мирового со-
общества, входить в него, сохраняя 
как внутреннюю самобытность, так 
и внешнюю самостоятельность. Сила 
заключается не в единообразии, а в 
общности, приверженности основ-
ным принципам мироздания и мирно-
го сосуществования [8].

Выводы. Следует отметить, что 
в современном конституционном 
процессе мы не имеем права стро-
ить наши научные поиски на меха-
нической ретрансляции европейских 
взглядов и подходов. На конститу-
ционном уровне вышеизложенные 
вопросы требуют более вниматель-
ного и взвешенного решения. Задачей 
современных ученых и политиков 
является сведение основных кон-
ституционно-правовых положений и 
национальных интересов к общему 
знаменателю. Именно необходимость 
обеспечения национальных интере-
сов, потребность в обеспечении на-
циональной безопасности должны 
быть причиной внесения изменений 
в Конституцию, ее совершенствова-
ния, а не наоборот. Мы должны быть 
уверены, что наука конституционного 
права сделает свой вклад в консти-
туционный и государственный про-
цессы, что позволит гарантировать 
независимость и национальную без-
опасность Украины на ее пути к эко-
номическим и политическим дости-
жениям.
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Summary
Theoretical investigation of problem aspects of legal regulation in foreign transactions with the use of electronic communication 

media is carried out. International legislation, which regulates electronic trade, is analyzed. Domestic legislation of Ukraine, which 
regulates foreign activities, is considered from the point of view of its possible application to foreign agreements concluded with 
the use of electronic communication media. Possible application of conflict rules to agreements concluded with the use of electronic 
communication media is analyzed.

Key words: electronic communication media, electronic trade, commerce, foreign transactions, agreements, conflict rules.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование проблемных аспектов правового регулирования совершения внешнеэко-

номических сделок с использованием электронных средств связи. Анализируется международное законодательство, которое 
регулирует электронную торговлю. Рассматривается внутреннее законодательство Украины, которое регулирует внешнеэ-
кономическую деятельность, с точки зрения возможности его применения к внешнеэкономическим договорам, которые со-
вершаются с использованием электронных средств связи. Анализируется возможность применения коллизионных норм к 
договорам, которые совершаются с использованием электронных средств связи.

Ключевые слова: электронные средства связи, электронная торговля, коммерция, внешнеэкономические сделки, догово-
ры, коллизионные нормы.

Постановка проблемы. Со-
вершение сделок с исполь-

зованием электронных средств связи 
получает все большее распространение 
как в Украине, так и во всем мире. Сто-
роны сделок, которые совершаются с 
использованием электронных средств 
связи, очень часто находятся в раз-
ных странах, что придает внешнеэко-
номический характер таким сделкам. 
Результатом стремительного развития 
подобного рода правовых отноше-
ний является отсутствие адекватного 
правового регулирования как внутри 
отдельных государств, так и на между-
народном уровне. Пробелы в правовом 
регулировании совершения внешнеэ-
кономических сделок с использовани-
ем электронных средств связи приво-
дят к нарушениям прав сторон таких 
сделок, и в результате – к торможению 
развития таких правоотношений.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы: в настоящее время практи-
чески нет ни одной фундаментальной 
работы по изучению проблем правого 
регулировании совершения внешнеэко-
номических сделок с использованием 
электронных средств связи.

Состояние исследования. Научный 
анализ проблем правого регулирова-
ния совершения внешнеэкономических 
сделок с использованием электронных 

средств связи осуществляется многими 
отечественными учеными. Среди них 
следует назвать Г. Дмитриеву, А. Чуч-
ковскую, В. Мищенка и других, работы 
которых служили фундаментальной ба-
зой для дальнейшего исследования рас-
сматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование проблем правового ре-
гулирования совершения внешнеэко-
номических сделок с использованием 
электронных средств связи с учетом 
участия иностранного элемента. Но-
визна работы заключается в том, что 
в данной работе сделана попытка раз-
работки механизмов правового регу-
лирования совершения внешнеэконо-
мических сделок с использованием 
электронных средств связи.

Изложение основного материала.  
Основным преимуществом соверше-
ния сделок с использованием элек-
тронных средств связи является воз-
можность нахождения сторон в разных 
местах. Достаточно часто местами на-
хождения сторон сделки являются не 
просто разные города, а разные страны. 
С развитием современных технологий 
мы буквально попадаем в мир, где от-
сутствуют границы для технологий, 
где хозяйственная деятельность в та-
ких ключевых сферах, как телекомму-
никации, финансовые услуги, инфор-
мационные технологии, электронная 

торговля, занимает все больше места 
в едином глобальном экономическом 
пространстве [1, с. 70-73]. Сегодня Ин-
тернет является новым пространством 
для заключения и выполнения сделок. 
Данные обстоятельства заставляют нас 
рассматривать сделки, которые совер-
шаются с использованием электронных 
средств связи, и их правовое регулиро-
вание с точки зрения международного 
частного права.

Трансграничное совершение сде-
лок с использованием электронных 
средств связи привело к вхождению 
в оборот помимо уже привычных 
терминов «электронная торговля», 
«электронная коммерция» новых – 
«электронная внешняя торговля», 
«электронная внешняя коммерция». 
Под электронной внешней торговлей 
в литературе понимают внешнюю тор-
говлю, которая осуществляется через 
телемагазины, компьютерные сети, в 
том числе Интернет, а также другие 
способы дистанционной продажи то-
варов, работ, услуг, интеллектуальной 
собственности [2, с. 73].

В то же время, поскольку исполь-
зование электронных средств связи в 
международном гражданско-правовом 
обороте, особенно сети Интернет, по-
лучило свое распространение сравни-
тельно недавно, эта сфера правового 
регулирования имеет много нерешен-
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ных вопросов, что приводит к тормо-
жению развития электронной коммер-
ции. Международный характер элек-
тронной коммерции требует правового 
регулирования этого явления на меж-
государственном уровне. В то же вре-
мя отсутствие внутригосударственного 
регулирования этой сферы приводит к 
возникновению препятствий для уча-
стия украинских субъектов во внешне-
экономической электронной торговле.

Среди основных проблем внутри-
государственного правового регулиро-
вания внешнеэкономической электрон-
ной торговли можно выделить такие:

1) отсутствие надлежащего правово-
го регулирования внутригосударствен-
ных электронных правоотношений;

2) недостаточная исследованность 
новых «электронных» отношений и их 
особенностей вызвана стремительным 
развитием технического прогресса, что 
не позволяет создать адекватную пра-
вовую базу для их регулирования;

3) необходимость наличия соответ-
ствующего технического оснащения 
обеих сторон соответствующих отно-
шений;

4) проблема отсутствия абсолют-
ных средств идентификации сторон 
правоотношений. Ю. Савинов указы-
вает, что электронные средства связи 
могут установить личность стороны 
правоотношений только с опреде-
ленной степенью достоверности, при 
этом международный характер дея-
тельности ее более усложняет ситуа-
цию [3, с. 4].

Одним из способов правового ре-
гулирования внешнеэкономических 
торговых отношений является созда-
ние единообразного международно-
го законодательства. Так, одним из 
первых шагов на пути формирования 
международного права в сфере элек-
тронной торговли стало принятие Ти-
пового закона ООН «Об электронной 
торговле» от 16 декабря 1996 года [4]. 
Этот закон имеет рамочный, рекомен-
дательный характер и предназначен 
для использования государствами как 
основы для разработки национально-
го законодательства. Типовой закон 
заложил правовые основы деятель-
ности в сфере электронной торговли, 
ввел определения основных понятий 
(электронный документ, электронный 
документооборот, электронная под-
пись, автор электронного документа, 

информационная система), признал 
юридическую и доказательную силу 
электронных документов, которые су-
ществуют в электронной форме, опре-
делил требования к электронной под-
писи как к способу подтверждения ау-
тентичности и целостности документа 
[1, с. 70].

Анализируя правовое регулиро-
вание совершения внешнеэкономи-
ческих сделок согласно украинскому 
законодательству, следует в первую 
очередь указать на Закон Украины 
«О внешнеэкономической деятель-
ности» [5]. Он не содержит норм, ко-
торые непосредственно регулируют 
осуществление внешнеэкономических 
сделок с использованием электронных 
средств связи, однако дает определе-
ние внешнеэкономической деятельно-
сти. Согласно ст. 1 указанного закона 
внешнеэкономическая деятельность 
– это деятельность субъектов хозяй-
ственной деятельности Украины и 
иностранных субъектов хозяйствен-
ной деятельности, основанная на вза-
имоотношениях между ними, которая 
имеет место как на территории Укра-
ины, так и за ее пределами. Данный 
закон регулирует все виды внешнеэко-
номической деятельности независимо 
от средств связи, с помощью которых 
стороны вступают во взаимоотноше-
ния, однако он, безусловно, не учиты-
вает специфику таких отношений.

Участие иностранного элемента 
позволяет нам говорить о возможно-
сти использования норм международ-
ного частного права при совершении 
внешнеэкономических сделок с ис-
пользованием электронных средств 
связи. Нормы международного част-
ного права используют при правовом 
регулировании отношений с участием 
иностранного элемента – так называ-
емые коллизионные нормы. Колли-
зионные нормы – это внутригосудар-
ственные нормы, которые определяют, 
право какого государства должно быть 
использовано в данных гражданских 
отношениях, усложненных иностран-
ным элементом [6, с. 98].

Закон Украины «О международном 
частном праве» от 23 июня 2005 года 
[7], который действует с 1 сентября 
2005 года, определил признаки, по на-
личию каждого из которых определя-
ется наличие иностранного элемента в 
правоотношениях. Среди них следую-

щие: 1) хотя бы один участник право-
отношений является иностранцем, 
лицом без гражданства или иностран-
ным юридическим лицом; 2) объект 
правоотношений находится на тер-
ритории иностранного государства;  
3) юридический факт, который влияет 
на возникновение, изменение или пре-
кращение правоотношений, имел или 
имеет место на территории иностран-
ного государства.

Гражданско-правовые сделки, ко-
торые совершаются с использовани-
ем электронных средств связи, из-за 
своего трансграничного характера, 
который вызван возможностями уста-
навливать правовые отношения на 
любом расстоянии благодаря возмож-
ностям электронных средств связи, 
очень часто обладают вышеуказанны-
ми признаками иностранного элемен-
та. Таким образом, к частноправовым 
сделкам, которые совершаются с ис-
пользованием электронных средств 
связи, могут применяться нормы меж-
дународного частного права.

Анализируя сущность внешнеэко-
номических договоров, которые совер-
шаются с использованием электрон-
ных средств связи, необходимо отме-
тить, что вопрос совершения сделок с 
использованием электронных средств 
связи в первую очередь касается фор-
мы таких сделок. Согласно ч. 2 ст. 382 
Хозяйственного кодекса Украины [8] 
форма и порядок заключения внеш-
неэкономических договоров (кон-
трактов), права и обязанности его сто-
рон регулируются Законом Украины  
«О международном частном праве».

Согласно ст. 31 Закона Украины 
«О международном частном праве» 
[7], если другое не предусмотрено за-
коном, форма сделки должна отвечать 
требованиям права, которое приме-
няется к содержанию сделки, но при 
этом достаточно придерживаться тре-
бований права места его совершения, 
а если стороны сделки находятся в 
разных странах – права места прожи-
вания стороны, которая сделала пред-
ложение, если иное не установлено 
договором. Форма сделки относитель-
но недвижимого имущества согласно 
ч. 3 ст. 31 Закона Украины «О между-
народном частном праве» [7] опреде-
ляется согласно праву государства, в 
котором находится это имущество, а 
относительно недвижимого имуще-
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ства, право на которое зарегистриро-
вано на территории Украины, – права 
Украины. Поскольку законодательство 
Украины предусматривает обязатель-
ную нотариальную форму для сделок 
по распоряжению недвижимым иму-
ществом, это не позволяет на данный 
момент говорить о возможности за-
ключения такого рода сделок с ис-
пользованием электронных средств 
связи. Причиной тому служит целый 
ряд законодательных и технических 
ограничений, которые не преодолимы 
на сегодняшний день без существен-
ного изменения существующего за-
конодательства о нотариате Украины, 
что не является предметом исследова-
ния этой статьи.

Согласно ч. 2 ст. 6 Закона Укра-
ины «О внешнеэкономической дея-
тельности» [5] внешнеэкономический 
договор (контракт) заключается субъ-
ектом внешнеэкономической деятель-
ности или его представителем в про-
стой письменной форме, если другое 
не предусмотрено международным 
договором Украины либо законом. 
В соответствии с ч. 3 ст. 31 Закона 
Украины «О международном частном 
праве» [7] внешнеэкономический до-
говор, если хотя бы одной из сторон 
является гражданин Украины либо 
юридическое лицо Украины, заключа-
ется в письменной форме независимо 
от места его заключения, если другое 
не установлено законом или между-
народным договором Украины. Таким 
образом, совершение сделок с исполь-
зованием электронных средств связи 
является одним из способов соверше-
ния сделок в письменной форме, что 
предусмотрено ст. 207 Гражданского 
кодекса Украины [9]. Анализ вышеу-
казанных норм украинского законо-
дательства позволяет сделать вывод о 
том, что внешнеэкономический дого-
вор (контракт) может быть заключен с 
помощью электронных средств связи, 
поскольку электронная форма являет-
ся разновидностью письменной.

Существует целый ряд привязок, 
которые используются при заключе-
нии, исполнении, изменении и пре-
кращении внешнеэкономических до-
говоров. Среди таких привязок можно 
назвать принцип автономии воли сто-
рон (lex voluntatis), закон места заклю-
чения договора (lex loci contractus), 
закон места исполнения договора  

(lex loci solutionis), закон стра-
ны продавца (lex venditoris), за-
кон места осуществления де-
ятельности (lex loci activitis), 
принцип наиболее тесной связи  
(lex causae, Proper Law), закон стра-
ны суда (lex fori), закон валюты долга  
(lex monetae).

Наиболее простым способом раз-
решения спорных ситуаций при за-
ключении внешнеэкономических 
договоров с помощью электронных 
средств связи является использование 
так называемого принципа автономии 
воли (lex voluntatis), который предпо-
лагает использование права той стра-
ны, которую стороны изберут сами. 
Этот механизм правового регулиро-
вания известен всем мировым право-
вым системам. Украинское законода-
тельство содержит принцип автоно-
мии воли в ч. 1 ст. 4 Закона Украины  
«О международном частном праве» 
[7], согласно которой участники пра-
воотношений могут самостоятельно 
совершать выбор права, которое под-
лежит применению к содержанию 
правоотношений.

Относительно применения прин-
ципа автономии во внешнеэкономи-
ческих договорах, которые соверша-
ются с использованием электронных 
средств связи, следует отметить, что 
способ заключения договора прямо не 
влияет на действие указанного прин-
ципа, так как права и обязанности 
сторон определяются на будущее. В 
то же время, если право государства, 
которое выберут стороны, не призна-
ет действительность внешнеэкономи-
ческих договоров, которые соверша-
ются с использованием электронных 
средств связи, это может иметь нега-
тивные последствия для прав и обя-
занностей сторон договора.

Закон места заключения догово-
ра (lex loci contractus), а также закон 
места исполнения договора (lex loci 
solutionis) относятся к одной формуле 
привязки – закону места совершения 
акта (lex locs actus), что означает при-
менение права государства, на терри-
тории которого совершен частнопра-
вовой акт.

Спецификой применения данных 
привязок к внешнеэкономическим до-
говорам, которые заключаются с по-
мощью электронных средств связи, 
является то, что между сторонами до-

говора находятся «посредники» – ин-
формационные системы, с помощью 
которых работают информационные 
системы оферента и акцептанта. Эти 
информационные системы посредни-
ков могут находиться совершенно в 
другом месте, чем оферент и акцеп-
тант, возможно, даже в другой стране. 
Место нахождения информационных 
систем посредников может быть не 
известно сторонам либо меняться. Та-
ким образом, при определении места 
совершения сделки необходимо руко-
водствоваться не местом нахождения 
информационных систем, а указывать 
конкретную страну, если стороны 
определяют это по собственному ус-
мотрению, или же делать привязку к 
праву страны оферента по общепри-
нятой практике.

Кроме того, следует отметить, что 
спецификой договоров, которые за-
ключаются с помощью электронных 
средств связи, является то, что очень 
часто предмет договора и сам объект 
существует в электронном (виртуаль-
ном) виде. В таком случае местом ис-
полнения таких договоров является 
информационная система, что, как 
указано выше, усложняет возмож-
ность определения правопорядка, ко-
торым будут регулироваться указан-
ные отношения. К таким договорам, 
на наш взгляд, будет более правиль-
ным использовать закон места заклю-
чения договора (lex loci contractus) 
либо право страны оферента.

Принцип наиболее тесной связи 
(lex causae, Proper Law) предусматри-
вает использование права той страны, 
с которой наиболее тесно связаны от-
ношения. Этот принцип применяет-
ся в тех случаях, когда коллизионная 
норма отсылает к правопорядку, кото-
рый в меньшей мере связан с фактиче-
скими обстоятельствами конкретного 
дела. Как обосновывается в литера-
туре, формула прикрепления, которая 
отсылает к праву, с которым правоот-
ношения очень тесно связаны, имеет 
определенные преимущества с точки 
зрения юридической техники. Она 
имеет универсальный характер и спо-
собна обслужить вообще все отноше-
ния с иностранным элементом, в то же 
время другие формулы прикрепления 
могут быть применены лишь к опре-
деленной группе правоотношений  
[10, с. 100-101].
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Универсальность этой привязки 
делает ее особенно полезной относи-
тельно категории договоров, которые 
совершаются с использованием элек-
тронных средств связи, поскольку эта 
привязка позволяет найти правопо-
рядок, применение которого является 
наиболее рациональным.

Закон страны суда (lex fori) – колли-
зионная привязка, согласно которой суд 
обязан пользоваться законом своей стра-
ны, несмотря на иностранный элемент в 
составе данных правоотношений.

Существенную роль для электрон-
ной коммерции имеют расчеты между 
сторонами. Закон валюты долга (lex 
monetae) означает выбор при расчетах 
права страны, валюта которой выбра-
на сторонами для расчетов.

«Электронный» характер внешне-
экономических договоров достаточно 
часто приводит к тому, что стороны та-
ких договоров сталкиваются с пробле-
мой отсутствия внутригосударствен-
ного регулирования их отношений, 
вследствие чего сторонам приходится 
пользоваться обычаями делового обо-
рота, которые достаточно часто при-
меняются во внешнеэкономической 
деятельности.

Выводы. Существование и функ-
ционирование современной мировой 
торговли не возможно без исполь-
зования электронных средств связи. 
Отсутствие адекватного правового ре-
гулирования тормозит развитие элек-
тронной торговли и коммерции.

Регулирование внешнеэкономи-
ческих договоров, которые соверша-
ются с использованием электронных 
средств связи, должно происходить 
на международном и внутригосудар-
ственном уровне. На национальном 
уровне в законодательном обеспече-
нии электронной коммерции и элек-
тронной торговли в разных странах 
используются три подхода, которые 
дополняют друг друга:

– регулирование данного рода сде-
лок нормами действующего законода-
тельства;

– регулирование электронных сде-
лок с помощью применения обычаев 
делового оборота;

– детальное согласование само-
стоятельно сторонами положений для 
каждого договора.

Поиск компромиссов между участ-
никами «электронных договоров» 

достаточно часто является одним их 
лучших способов приспособиться и 
преодолеть пробелы для распростра-
нения договоров, которые соверша-
ются с использованием электронных 
средств связи, в международной тор-
говле. Можно надеяться, что междуна-
родный характер и требования разви-
тия современного общества приведут 
к созданию единообразной правовой 
системы коммерческих отношений, 
что будет способствовать совершению 
и выполнению внешнеэкономических 
электронных договоров.

Приоритетным фактором для вы-
бора правопорядка, которым будет ре-
гулироваться внешнеэкономический 
договор, совершенный с помощью 
электронных средств связи, должно 
стать местонахождение сторон, а не 
информационной системы, в которой 
совершается сделка.
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Аннотация
Предложена классификация юридических наук в контексте их гипергрупповых задач на теорологические, регулятивные и 
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Постановка проблемы. Тради-
ционное понятие антикрими-

нальной отрасли права как уголовного 
права в терминологическом, доктри-
нальном, правотворческом, антиделикт-
ном и ином прикладном аспекте устаре-
ло на фоне предложенной научной шко-
лой юриспруденции профессора Алан-
кира новой доктрины классификации 
юридических наук и сущности каждой 
из групп антиделиктных юридических 
наук [1, с. 27-33; 2, с. 26-32].

Актуальность темы исследования 
состоит в том, чтобы изложить одну 
из последних вариаций классифика-
ции юридических наук и обосновать 
на этой основе сущности и перспек-
тиву развития каждой из гипергрупп 
антиделиктных юридических наук, в 
том числе антикриминальной отрасли 
права, антикриминального судопро-
изводства, криминалистики, ордисти-
ки и ордистического судопроизвод-

ства. Эти положения могут презенто-
вать новую доктрину антиделиктных 
юридических наук, когда каждая из 
гипергрупп этих юридических наук 
призвана разработать свои средства 
противодействия макроправонаруше-
ниям1.

Целью и задачей статьи являет-
ся широкая научная апробация новой 
доктрины классификации юридиче-
ских наук и обоснования сущности 
и перспективы развития каждой из 
гипергрупп антиделиктных юриди-
ческих наук, а прежде всего – анти-
криминальной отрасли права и су-
допроизводства, криминалистики, 
ордистики и ордистического судопро-
изводства.

Изложение основного материала.  
Новая доктрина классификации 
юридических наук строится на трех 
классификационных делениях этих 
наук, последнюю вариацию которых  

А.А. Кириченко, Ю.А. Ланцедова и 
А.С. Тунтула представляют как клас-
сификацию юридических наук на 
основе их гипергрупповых задач с 
учетом уточненного наименования, 
понятия, системы, иных основ су-
ществующих и перспективных юри-
дических наук. Рассмотрим ее более 
детально.

1. Теорологические юридические 
науки, т. е. науки, призванные разра-
ботать философские, экономические, 
социологические, политологические, 
филологические, психологические, 
теорологические, исторические и 
иные теоретические основы для ра-
ционального, эффективного и каче-
ственного проведения каждого из 
направлений юридической деятель-
ности, а также для соответствующе-
го становления и развития всех иных 
юридических наук:

1.1. Мононауки: философия юри-
спруденции (философия права – здесь 
и далее указано существующее наи-
менование науки; отсутствие поясне-
ния свидетельствует о том, что пред-
ложено наименование перспективной 
юридической науки либо оставлено 

1 Понятие макроправонарушений и их видовое деление на преступления, парапреступления, 
квазипреступления, квазипарапреступления, паранесчастные случаи и несчастные случаи, а так-
же понятие миниправонарушений, их видовое деление на административные, трудовые, де-факто 
имущественно-договорные и де-юре имущественно-договорные проступки, парапроступки, квази-
проступки, квазипарапроступки, параказусы и казусы предложено Т.А. Коросташовой [1, с. 13-17] и 
заслуживает отдельного рассмотрения.
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наименование существующей нау-
ки), экономика юриспруденции (на 
основе политэкономии), политология 
юриспруденции (теория государства), 
социология юриспруденции (социо-
логия права), психология юриспру-
денции (юридическая психология), 
теорология юриспруденции (теория 
права), история отечественной юри-
спруденции (история государства и 
права Украины), история зарубежной 
юриспруденции (история зарубежных 
государств и права), история право-
вых учений (история правовых и по-
литических учений) и др.

1.2. Полинауки: филология юри-
спруденции, энциклопедия юриспру-
денции, сравнительная юриспруден-
ция (сравнительное правоведение), 
педагогика юриспруденции и др.

2. Регулятивные юридические 
науки, которые должны разработать 
правовое регулирование «безделикт-
ных» (положительных, неконфликт-
ных) сторон общественной жизни:

2.1. Теорология государственно-
правового управления (государствен-
ное управление).

2.2. Внутренние: антиделиктная 
(правоохранительное право – далее 
в аналогичных ситуациях термин 
«право» опускается), банковская, 
бюджетная, водная, жилищная, 
земельная, лесная, налоговая, на-
учная, вузовская, пенсионная, са-
нитарная, семейная, страховая, та-
моженная, экологическая и иные 
отрасли права Украины (всего около 
50 наук).

2.3. Международные: атмосфер-
ная, дипломатическая, космическая, 
морская, вузовская, теологическая, 
спортивная, строительная, экологи-
ческая и иные отрасли права (всего 
около 20 наук).

3. Антиделиктные юридические 
науки:

3.1. Базисноантиделиктные юри-
дические науки, которые должны раз-
работать правовую основу для рацио-
нального, эффективного и качествен-
ного преодоления каждого из видов 
правонарушений:

3.1.1. Внутренние:
3.1.1.1. Сопутствующая: консти-

туционная отрасль права Украины.
3.1.1.2. Моноантиделиктные: анти- 

криминальная (уголовное) и админи-
стративная отрасли права Украины.

3.1.1.3. Регулятивно-антиделикт-
ные: трудовая (трудовое), де-факто 
имущественно-договорная (граждан-
ское) и де-юре имущественно-дого-
ворная (арбитражное, хозяйственное) 
отрасли права Украины.

3.1.2. Международные: антикри-
минальная, де-факто имущественно-
договорная и де-юре имущественно-
договорная отрасли права.

3.2. Процедурные юридические 
науки, на которые возлагается за-
дача по разработке правовой формы 
рационального, эффективного и ка-
чественного преодоления каждой из 
разновидностей правонарушений:

3.2.1. Внутренние:
3.2.1.1. Полинаучное направле-

ние: теорология антиделиктных све-
дений (теория доказательств).

3.2.1.2. Сопутствующее: конститу-
ционное судопроизводство Украины.

3.2.1.3. Моноантиделиктные: анти- 
криминальное (уголовное процессу-
альное) и административное (адми-
нистративный процесс) судопроиз-
водство Украины.

3.2.1.4. Регулятивно-антиделикт-
ные: трудовое (частично – процедур-
ная часть Кодекса законов о труде, в 
основном – ряд иных дисциплинар-
ных правовых актов), де-факто иму-
щественно-договорное (гражданское 
процессуальное) и де-юре имуще-
ственно-договорное (арбитражное 
процессуальное) судопроизводство 
Украины.

3.2.1.5. Дополнительные: орди-
стическое (процедурная часть теории 
ОРД), исправительно-трудовое (уго-
ловно-исполнительное) и исполни-
тельное (ряд исполнительных право-
вых актов по иному, нежели антикри-
минальное, судопроизводству) судо-
производство Украины.

3.2.2. Международные: антикри-
минальное, ордистическое, де-факто 
имущественно-договорное и де-юре 
имущественно-договорное судопро-
изводство.

3.3. Методические юридические 
науки, задача которых состоит в раз-
работке составных частей гласной 
(криминалистической) и негласной 
(ордистической) методики преодоле-
ния правонарушений:

3.3.1. Мононауки: криминалисти-
ка, ордистика (методическая часть 
теории ОРД).

3.3.2. Полинауки: деликтология 
(криминология), юридическая меди-
цина, юридическая психиатрия, юри-
дическая бухгалтерия, юридическая 
статистика, юридическая кибернети-
ка и др.

3.3.3. Полинаучные направления: 
юридическая экспертология, юри-
дическая одорология, юридическая 
микрообъектология и др.

Классификацию юридических 
наук в контексте задач право-
творчества и правоприменения  
А.А. Кириченко, Ю.А. Ланцедова и 
А.С. Тунтула на сегодняшний день 
видят в такой редакции: 1) правовые 
юридические науки (базисноантиде-
ликтные, процедурные, регулятив-
ные), основным «научным продук-
том» которых должна стать разработ-
ка соответствующего кодифициро-
ванного правового акта (кодекса); 2) 
условно внеправовые юридические 
науки (теорологические, методиче-
ские), задачи которых уже находятся 
в контексте методико-антиделиктных 
и связанных с ними иных внеправо-
вых задач юридической деятельно-
сти, а классификацию юридических 
наук в контексте задач антиделик-
тологии в такой редакции: 1) анти-
деликтные юридические науки (ба-
зисноантиделиктные, процедурные, 
методические); 2) условно «безде-
ликтные» юридические науки (теоро-
логические, регулятивные).

Для правильного понимания из-
ложенной новой доктрины класси-
фикации юридических наук следует 
более широко пояснить сущность 
каждой из представленных в этой 
классификации гипергрупп юри-
дических наук, что наиболее полно  
Ю.А. Ланцедова и А.С. Тунтула рас-
крыли в отношении антиделиктных 
юридических наук [1, с. 30-33]. В свя-
зи с этим сущность сопутствующих 
антиделиктных юридических наук 
ими поясняется тем, что Конституци-
онная отрасль права и судопроизвод-
ство Украины призваны разработать 
кодифицированное правовое регули-
рование базиса и процедуры (поряд-
ка, формы) антиделиктных правоот-
ношений в виде Конституционного 
кодекса Украины и Кодекса консти-
туционного судопроизводства Укра-
ины по установлению факта право-
мерности или нелегальности деяний, 
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решений и правовых актов субъектов 
властных полномочий, когда в по-
следнем из случаев в зависимости 
от сущности нарушенных правоот-
ношений должно возбуждаться анти-
криминальное, административное, 
трудовое, де-факто имущественно-
договорное или де-юре имуществен-
но-договорное судопроизводство для 
привлечения виновного к соответ-
ствующему виду юридической ответ-
ственности посредством назначения 
наказаний, паранаказаний, квазина-
казаний и квазипаранаказаний2.

Восстановление нарушенного 
правового статуса частично может 
осуществляться в рамках обновлен-
ного Конституционного судопроиз-
водства Украины, соответствующего 
вида судопроизводства в зависимости 
от того, какое именно правонаруше-
ние совершено, правоотношения на-
рушены (например, в виде предъявле-
ния иска о возмещении физического, 
имущественного и/или морального 
ущерба).

Сущность моноантиделиктных 
юридических наук состоит в том, что 
антикриминальная и обновленная 
административная отрасль права и 
судопроизводство Украины долж-
ны разработать кодифицированное 
правовое регулирование базиса и 
процедуры (порядка, формы) при-
влечения к антикриминальной и 
административной карательно-вос-
питательной, восстановительной и/
либо сопутствующей ответствен-
ности в виде наложения наказаний, 
паранаказаний, квазинаказаний и 
квазипаранаказаний; предъявления 
иска о восстановлении правового 
статуса в антикриминальном и ад-
министративном судопроизводстве 
посредством возмещения физическо-
го, имущественного или морального 
вреда либо иного восстановления 
нарушенного правового статуса по-
терпевшего.

Сущность регулятивно-антиде-
ликтных юридических наук видится, в 
первую очередь, в том, что трудовая, 
де-факто имущественно-договорная 
и де-юре имущественно-договорная 

отрасль права и судопроизводство 
Украины, которые регулируют как 
положительные (регулятивные), так 
и антиделиктные правоотношения, 
должны разработать два вида коди-
фицированного правового регулиро-
вания базиса и процедуры (формы, 
порядка) в виде, соответственно, 
трудового, де-факто имущественно-
договорного и де-юре имуществен-
но-договорного кодексов Украины и 
кодексов трудового, де-факто имуще-
ственно-договорного и де-юре иму-
щественно-договорного судопроиз-
водства Украины.

В таком случае названные науки 
и кодексы обеспечивали бы анало-
гично:

1) моноантиделиктным юридиче-
ским наукам – привлечение виновно-
го к дисциплинарной, де-факто иму-
щественно-договорной или де-юре 
имущественно-договорной каратель-
но-воспитательной, восстановитель-
ной и/либо сопутствующей ответ-
ственности, прежде всего в виде на-
ложения наказаний, паранаказаний, 
квазинаказаний и квазипаранаказа-
ний; предъявление иска о восстанов-
лении нарушенного правого статуса 
через возмещение ущерба или иное 
восстановление правового статуса;

2) сопутствующим антиделикт-
ным юридическим наукам – призна-
ние легитимным или нелегитимным 
деяний, решений и правовых актов 
администрации в области трудовых 
прав, свобод, интересов и обязанно-
стей подчиненных субъектов, когда 
установление нелегитимности тако-
го рода деяний, решений и правовых 
актов администрации должно кроме 
восстановления нарушенного право-
вого статуса подчиненного субъекта 
влечь дисциплинарную карательно-
воспитательную ответственность ад-
министрации, и не исключено, что 
наоборот – дисциплинарную кара-
тельно-воспитательную ответствен-
ность подчиненного лица; предъявле-
ние иска о восстановлении нарушен-
ного правого статуса через возмеще-
ние ущерба или иное восстановление 
правового статуса;

3) регулятивным юридическим 
наукам – урегулирование позитивных 
соответственно внутренних государ-
ственно-управленческих, де-факто 
имущественно-договорных и де-юре 
имущественно-договорных правоот-
ношений должно осуществляться од-
ной юридической наукой и одним ко-
дексом наряду с выполнением иных, 
в данном случае антиделиктных, ука-
занных выше задач.

В традиционном административ-
ном праве и процессе совместное 
нахождение базиса и процедуры, с 
одной стороны, антиделиктных пра-
воотношений, а с другой стороны, 
положительных правоотношений, 
уже сейчас выглядит достаточно ало-
гичным (тем более при наличии еще 
и не присущих им конституционных 
и трудовых антиделиктных правоот-
ношений) и подлежит надлежащему 
разрешению.

Сущность дополнительных 
антиделиктных юридических наук 
поясняется тем, что ордистическое, 
исправительно-трудовое и исполни-
тельное судопроизводство Украины 
призваны разработать кодифициро-
ванное правовое регулирование до-
полнительных процедур (порядков, 
форм) преодоления правонарушений, 
а именно:

1. Кодекс ордистического судо-
производства Украины – должен 
презентовать процедуру примене-
ния составных частей негласной ме-
тодики противодействия каждой из 
разновидностей правонарушений 
параллельно соответствующей как 
моноантиделиктной и регулятивно-
антиделиктной процедуре противо-
действия правонарушениям, т. е. в 
рамках антикриминального, адми-
нистративного, трудового, де-факто 
имущественно-договорного и де-юре 
имущественно-договорного судо-
производства, так и сопутствующей 
процедуры установления факта ле-
гальности или нелегальности деяний, 
решений и правовых актов субъектов 
властных полномочий, т. е. в рамках 
конституционного и трудового су-
допроизводства, последнее в части 
восстановления трудовых прав, сво-
бод, интересов и обязанностей под-
чиненного субъекта, и не исключено, 
что и администрации. Этим самым 
осуществляется так называемое «ор-

2В данном случае представлено выборочное видовое деление антикриминальной ответственно-
сти, ступенчатое сущностное видовое деление которой и других видов юридической ответственно-
сти разработано Т.А. Коросташовой [1, с. 18-21] и также заслуживает отдельного рассмотрения.
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дистическое сопровождение» всех 
названных видов судопроизводства.

2. Кодекс исправительно-тру-
дового судопроизводства Украины 
– продолжение процедуры Кодекса 
антикриминального судопроизвод-
ства Украины на стадии исполнения 
окончательных следственных и су-
дебных решений по антикриминаль-
ным делам.

3. Кодекс исполнительного су-
допроизводства Украины – продол-
жения процедур иных процедурных 
кодексов, т. е. Кодекса конституцион-
ного, административного, трудового, 
де-факто имущественно-договорного 
и де-юре имущественно-договорного 
судопроизводства, на стадии испол-
нения окончательных внесудебных и 
судебных решений.

Сущность криминалистики и 
ордистики как методических анти-
деликтных юридических наук более 
правильно раскрыть посредством из-
ложения принципиально нового по-
нятия этих совокупностей знаний и 
кратко их системы. В связи с этим под 
криминалистикой, по ее первой кон-
цепции, предлагается понимать мето-
дическую (антиделиктную, неправо-
вую) юридическую науку, которая 
призвана на основе познания сущ-
ности, последовательности и иных 
закономерностей работы с личност-
ными и вещественными источниками 
антикриминальных сведений разра-
ботать гласные технические средства 
и общие правила обращения с ними, 
тактические приемы проведения 
отдельных де-факто и де-юре про-
цессуальных и парапроцессуальных 
действий или их комбинации, а также 
гласные методические рекомендации 
по выявлению, пресечению, раскры-
тию и досудебному расследованию 
макроправонарушений, судебному 
рассмотрению или пересмотру либо 
досудебному разрешению антикри-
минального дела, исполнению судеб-
ного и досудебного решения, про-
ведению работы с освобожденным 
лицом до истечения или погашения 
срока судимости и по осуществлению 
иных мероприятий по предупрежде-
нию макроправонарушений.

Понятие ордистики, по ее первой 
концепции, аналогично и различается 
с понятием криминалистики лишь в 
том, что ордистика призвана разра-

ботать уже негласные технические 
средства и общие правила обращения 
с ними, тактические приемы проведе-
ния отдельных де-факто и де-юре не-
гласных мероприятий или их комби-
нации, а также негласные методиче-
ские рекомендации по преодолению 
макроправонарушений на каждой из 
указанных стадий этого процесса.

Система криминалистики и орди-
стики также аналогична и может быть 
сведена к теорологии, технике, такти-
ке и методике [1, с. 76-78].

По второй концепции задачи кри-
миналистики и ордистики расширя-
ются до противодействия уже всем 
правонарушениям, т. е. и макропра-
вонарушениям, и миниправонаруше-
ниям, что соответственно отражается 
в их понятии и системе [1, с. 76-78].

Выводы. Представленная новая 
доктрина классификации юриди-
ческих наук и сущности каждой из 
гипергрупп антиделиктных юриди-
ческих наук, в первую очередь анти-
криминальной отрасли права и су-
допроизводства, криминалистики, 
ордистики и ордистического судо-
производства, криминалистики и ор-
дистики, создает основу для широкой 
корректной дискуссии в направлении 
поиска принципиально нового обще-
признанного варианта решения этих 
очень важных проблем юриспруден-
ции.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
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Государственной службы охраны при ГУМВД Украины в Киевской области

Summary
Paper deals with the issue of a legal personality of the State Security Service of the Ministry of Interior of Ukraine. It is outlined, 

that according to its nature and the activities the State Security Service has a legal personality of the law enforcement agency. The 
nature of the concepts of «law enforcement» and «police» is characterized. The conclusions about dual meaning of the concept of 
«law enforcement» are drawn: in a broad sense it is characterized as the activities of all the participants in public relations to ensure 
law and order, and in the narrow sense – as an activity of the specially authorized state bodies in the same sphere. A number of legal 
acts defining the features of such public body are analyzed. It is concluded, that the current Ukrainian legislation defines the concept 
of «law enforcement» as unclear, contradictory and inconsistent one, which has a negative impact on the activities of these bodies.

Key words: legal personality, the State Security Service of the Ministry of Interior of Ukraine, law enforcement activities, police, 
government activities.

Аннотация
В статье раскрываются вопросы правосубъектности Государственной службы охраны при МВД Украины (далее ГСО). 

Подчеркивается, что в соответствии с характером и содержанием деятельности ГСО при МВД Украины наделена право-
субъектностью правоохранительного органа. Охарактеризована сущность понятий «правоохранительная деятельность» и 
«правоохранительные органы». Сделаны выводы о двойственном значении понятия «правоохранительная деятельность»: в 
широком смысле – как деятельности всех участников общественных отношений по обеспечению законности и правопорядка, 
в узком смысле – как деятельности специально уполномоченных государственных органов в этом же направлении. Проана-
лизирован ряд нормативно-правовых актов, определяющих признаки такого государственного органа. Сделаны выводы о том, 
что в действующем украинском законодательстве понятие «правоохранительные органы» определено нечетко, противоречи-
во и непоследовательно, что негативно сказывается на деятельности указанных органов.

Ключевые слова: правосубъектность, Государственная служба охраны при МВД Украины, правоохранительная деятель-
ность, правоохранительные органы, государственная деятельность.

Постановка проблемы. Сегод-
ня Украина переживает пери-

од бурных экономико-политических 
событий, а следовательно, одной из 
первоочередных задач государства яв-
ляется обеспечение соблюдения закон-
ности на всех уровнях общественных 
отношений. Особое место в системе 
правоохранительных органов занимает 
ГСО при МВД Украины, что определя-
ет также особенности правосубъект-
ности этой службы при характеристике 
административно-правового статуса.

Актуальность темы исследования.  
Важность и фундаментальность ис-
следования правосубъектности ГСО 
при МВД Украины обусловлена тем, 
что она отражает и закрепляет право-
вое положение службы как участника 
общественных отношений, определяет 
границы взаимодействия и взаимоотно-
шения службы как участника правоох-
ранительной деятельности.

Состояние исследования. Раз-
ные аспекты деятельности ГСО при 
МВД Украины являлись предметом 
многих теоретических исследований 
и обобщений отечественных ученых, 

в частности, А. Бандурки, В. Билоуса,  
В. Гирича, И. Горинецкого, В. Зинченко,  
А. Комзюка, А. Кучука, В. Фатхутдино-
ва и других. Однако существует объек-
тивная необходимость в исследовании 
правосубъектности этой службы как 
правоохранительного органа, с учетом 
современных подходов к определению 
статуса уполномоченного органа в сфе-
ре правоохранительной деятельности.

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование научной мысли и 
подходов к определению и характе-
ристике правосубъектности ГСО при 
МВД Украины в качестве правоохра-
нительного органа.

Изложение основного материала. 
Преобладающая часть ученых, обра-
щавшихся к анализу понятия «право-
субъектность», отмечают, что именно 
правосубъектность является определя-
ющим свойством субъектов правоот-
ношений.

По мнению С. Алексеева, право-
субъектность по своей роли и спец-
ифическим функциям в механизме 
правового регулирования выступает 
как средство фиксации (закрепле-

ния) круга субъектов – лиц, обладаю-
щих способностью быть носителями 
субъективных юридических прав и 
обязанностей [1, c. 140].

Ученые-теоретики уверяют, что 
правосубъектность является категорией 
юридической науки, отвечающей целям 
определения круга субъектов, которые 
могут быть участниками правовых от-
ношений. По их мнению, тот, кто на-
делен правосубъектностью, и является 
субъектом права, то есть субъектом пра-
воотношений. При этом следует заме-
тить, что правосубъектность свидетель-
ствует о способности субъекта участво-
вать в правоотношениях независимо от 
его реального участия в них [2, c. 207].

Наука административного права 
определяет правосубъектность го-
сударственных органов как способ-
ность выступать субъектами правоот-
ношений, охватывающих правоспо-
собность, дееспособность и делик-
тоспособность, а также подчеркива-
ется, что это является их решающим 
свойством [3, с. 62; 4, с. 60].

Безусловным является то, что 
ГСО при МВД Украины, выполняя 
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предусмотренные функции, которые 
в равной мере обеспечивают вы-
полнение возложенных на них зако-
нодательством задач, осуществляет 
правоохранительную деятельность. А 
значит, в соответствии с характером и 
содержанием деятельности ГСО при 
МВД Украины имеет правосубъект-
ность правоохранительного органа.

Доказывая данное утверждение, 
целесообразно обратиться к опреде-
лению понятия «правоохранительная 
деятельность».

Как и понятие «правоохранитель-
ные органы», термин «правоохрани-
тельная деятельность» достаточно 
широко используется на практике и в 
юридической литературе.

Следует отметить, что рассмо-
трение вопроса понятия и признаков 
правоохранительной деятельности 
служило предметом научно-теоре-
тических исследований многих от-
ечественных ученых, среди которых 
А. Бандурка, В. Билоус, В. Гирич,  
И. Горинецкий, В. Зинченко, А. Ком-
зюк, А. Кучук, А. Мельник, А. Музы-
чук, В. Фатхутдинов и другие.

Однако понятия «правоохрани-
тельная деятельность» и «правоохра-
нительные органы» не имеют в адми-
нистративной и других юридических 
науках единого определения, что 
приводит к многочисленным дискус-
сиям по этому поводу. Несмотря на 
то, что в научных кругах существует 
значительное количество взглядов, 
неоднозначно, а иногда диаметраль-
но противоположно рассматриваются 
вопросы правоохранительной дея-
тельности и правоохранительных ор-
ганов. При этом ученые, по-разному 
трактуя именно правоохранительную 
деятельность, часто оставляют не-
исследованными понятие, признаки, 
содержание, структуру, направле-
ния, методологию, правовое регули-
рование и подобное такой деятель- 
ности [5].

Лингвистический анализ термина 
«правоохранительная деятельность» 
указывает на то, что слово «правоох-
ранительная» является производным 
от двух слов – «право» и «охранять». 
В словарях дается преимущественно 
определение слова «охранять»: сте-
речь, беречь, оберегать, сторожить, 
караулить, защищать, обезопасить, 
крыть, отстаивать, заступать, держать 

в целостности, сохранять, спасать  
[6, c. 774].

С точки зрения М. Лапчинского, 
главным содержанием любого права 
является охрана политических, эко-
номических и других существующих 
в обществе интересов. Термин «охра-
на» понимается и используется сто-
ронниками такой позиции в широком 
социальном смысле, что предполага-
ет и закрепление, и содействие разви-
тию, и регулирование [7, с. 89].

Под охраной прав некоторые ав-
торы предлагают считать «…всю со-
вокупность мер, обеспечивающих 
нормальный ход реализации прав, к 
которым относятся меры не только 
правового, но и экономического, по-
литического, организационного и 
иного характера, направленные на 
создание необходимых условий для 
осуществления субъективных прав. 
Что же касается собственно правовых 
мер охраны, то к ним относятся все 
меры, с помощью которых обеспечи-
ваются как развитие правоотношений 
в их нормальном ненарушенном со-
стоянии, так и восстановление на-
рушенных или оспариваемых прав и 
интересов» [8, с. 226]. А по мнению 
других исследователей, охрана – это 
установление общего правового ре-
жима, а под мерами, которые при-
меняются в случаях, когда права на-
рушены, оспорены или не признаны, 
авторы понимают понятие «защиты» 
[9, с. 217].

Как отмечают М. Нелеп и А. Ме-
режко, правоохранительная деятель-
ность включает в себя мероприятия 
по профилактике правонарушений, то 
есть она осуществляется даже тогда, 
когда правам и свободе человека ни-
что не угрожает, тогда как механизм 
защиты включает меры по восстанов-
лению нарушенных неправомерными 
действиями прав. Защитник вмеши-
вается непосредственно в наруше-
ние, которое уже случилось, которое 
является неизбежным или уже пред-
упреждено [11, c. 29].

По мнению А. Соколенко, право-
охранительная деятельность явля-
ется одним из ключевых направле-
ний государственной деятельности, 
в рамках которого осуществляется 
устранение нарушений прав, свобод 
и интересов человека и граждани-
на, а также интересов общества и 

государства, обеспечивая при этом 
стабильность и постоянство консти-
туционного строя, государственного 
строительства и общественного раз-
вития [12].

В теории государства и права 
правоохранительную деятельность 
определяют как составную часть 
правоприменения, сущность которой 
заключается следующем: а) указан-
ная деятельность реализуется в уста-
новленном законом порядке с соблю-
дением предусмотренных процедур; 
б) правоохранительная деятельность 
осуществляется уполномоченными 
на это субъектами (как специально 
созданными для ее обеспечения, так 
и органами государственной власти, 
к компетенции которых отнесено 
осуществление правоохранительной 
функции), укомплектованными спе-
циалистами определенного направле-
ния подготовки, обеспеченными не-
обходимой материально-технической 
базой; в) правоохранительная дея-
тельность непосредственно вопло-
щается с помощью юридических мер 
воздействия (мер государственного 
принуждения с применением взыска-
ний, возможностью использования 
методов предотвращения противо-
правных действий и их профилакти-
ки); г) указанные меры юридического 
воздействия применяются в строгом 
соответствии с требованиями законо-
дательства; д) в случае установления 
факта нарушения правоохранитель-
ная деятельность заключается в рас-
смотрении дел о правонарушениях и 
применении правовых санкций либо 
отказа от их применения [5].

Учитывая вышесказанное, следу-
ет рассматривать правоохранитель-
ную деятельность в двух смыслах:

– в широком – как деятельность 
всех участников общественных отно-
шений, которая обеспечивает соблю-
дение прав и свобод граждан, их реа-
лизацию, законность и правопорядок;

– в узком – как деятельность спе-
циально уполномоченных государ-
ственных органов по обеспечению 
соблюдения прав и свобод граждан, 
их реализации, законности и право-
порядка, которая осуществляется в 
установленной законом форме в со-
ответствии с компетенцией того или 
иного органа [13, с. 6-8; 14, с. 3-4; 15, 
с. 18-21].
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Правоохранительная деятель-
ность имеет целью осуществление 
контроля над соответствием деятель-
ности субъектов права юридическим 
предписаниям, ее правомерностью, а 
в случае обнаружения правонаруше-
ния – применения к правонарушите-
лю соответствующих мер, направлен-
ных на возобновление нарушенного 
правопорядка (государственного при-
нуждения) и обеспечение контроля 
над выполнением назначенного вида 
взыскания [16, с. 31].

Итак, правоохранительная дея-
тельность – это прежде всего дея-
тельность государства через специ-
ально созданные им органы. Она 
предусматривает специальное мате-
риально-техническое обеспечение, 
вооружение, льготы для работников, 
относящихся к правоохранительным 
органам и осуществляющим правоох-
ранительную деятельность [17].

Правоохранительная деятель-
ность может осуществляться на 
основании и в рамках закона. Тог-
да, как справедливо утверждает В. 
Зинченко, эта деятельность законна 
и правомерна [18]. Однако, как от-
мечает В. Гирич, в действующем 
законодательстве Украины понятия 
«правоохранительная деятельность» 
и «правоохранительные органы» 
определяются посредством друг дру-
га, отсутствуют нормативно установ-
ленные критерии, по которым опре-
деленная деятельность или органы 
могут быть отнесены к правоохрани-
тельным [19].

Так, в Конституции Украины по-
нятие «правоохранительные органы» 
встречается только один раз в нормах 
ч. 2 ст. 17, где указано, что обеспече-
ние государственной безопасности 
и защиты государственной границы 
возлагается на соответствующие во-
инские формирования и правоохра-
нительные органы государства, ор-
ганизация и порядок деятельности 
которых определяются законом [20]. 
В комментарии к нормам ч. 2 ст. 17 
Основного Закона, подготовленно-
го Институтом законодательства 
Верховной Рады Украины, к право-
охранительным органам авторами 
отнесены СБУ, внутренние войска 
МВД Украины, милиция и некоторые 
другие государственные структуры, 

статус которых в настоящее время 
определяется подзаконными актами  
[21, с. 58-61].

Стоит отметить, что в действу-
ющем законодательстве понятие 
«правоохранительные органы» опре-
деляется нечетко, противоречиво и 
непоследовательно, что негативно 
сказывается на деятельности выше-
указанных органов, поскольку непо-
средственно касается администра-
тивно-правового регулирования этих 
органов, их административно-право-
вого и социального статуса и тому 
подобное.

Так, нормами ч. 5 ст. 1 Закона 
Украины «Об основах националь-
ной безопасности Украины» от 19 
июня 2003 года правоохранительные 
органы определены как «органы го-
сударственной власти, на которые 
Конституцией и законами Украины 
возложено осуществление правоохра-
нительных функций» [22]. А соглас-
но нормам ч. 3 ст. 1 Закона Украины 
«О демократическом гражданском 
контроле над Военной организаци-
ей и правоохранительными органа-
ми Украины» от 19 июня 2003 года 
правоохранительными органами яв-
ляются «государственные органы, ко-
торые в соответствии с законодатель-
ством осуществляют правопримени- 
тельные или правоохранительные 
функции» [23].

Анализ норм вышеуказанных за-
конов позволяет выявить недостатки 
и различия в определении понятия 
«правоохранительные органы». Так, 
определение понятия «правоохра-
нительные органы» в нормах Закона 
Украины «Об основах национальной 
безопасности Украины» от 19 июня 
2003 года [22] является более узким, 
в отличие от норм Закона Украины 
«О демократическом гражданском 
контроле над Военной организаци-
ей и правоохранительными органа-
ми Украины» от 19 июня 2003 года 
[23]. По мнению профессора А. Му-
зычука, применение определения 
правоохранительных органов как 
«государственных» имеет положи-
тельный аспект, поскольку позво-
ляет отграничить их от целого ряда 
негосударственных органов (форми-
рований, организаций), осуществля-
ющих правоохранительную деятель-

ность (общественных формирований 
правоохранительной направленно-
сти, служб безопасности и охраны 
частных организаций и предпри-
ятий, правозащитных организаций, 
адвокатуры и нотариата и других)  
[24, с. 164]. Также нормы первого за-
кона указывают на выполнение пра-
воохранительными органами только 
правоохранительных функций, кото-
рые возложены на них Конституцией 
и законами Украины, сужая при этом 
полномочия и использование в своей 
деятельности других нормативно-
правовых актов.

Стоит обратить внимание на то, 
что нормы указанных законов Укра-
ины, как и многих других законода-
тельных актов, не содержат понятия 
и перечень правоохранительных и 
правоприменительных функций, при 
этом юридически не определенным 
остается понятие «правоохранитель-
ной деятельности».

Однако некоторые правоохрани-
тельные органы (например, милиция 
и прокуратура) в нормах законов, 
определяющих их статус, прямо 
не названы правоохранительными  
[25; 26].

В соответствии с нормами По-
ложения о Государственной службе 
охраны при Министерстве внутрен-
них дел от 10 августа 1993 года, а 
также Закона Украины «О мили-
ции» от 20 декабря 1990 года [25] 
ГСО при МВД Украины как мили-
ция охраны предотвращает право-
нарушения и пресекает их в местах 
несения службы.

Выводы. ГСО при МВД Украины 
является разновидностью правоох-
ранительного органа, деятельность 
которого включает в себя обеспече-
ние личной безопасности граждан, 
защиту их прав и свобод, законных 
интересов, предотвращение правона-
рушений и их пресечение; охрану и 
обеспечение общественного порядка, 
защиту собственности от преступных 
посягательств, участие в предостав-
лении социальной и правовой помо-
щи гражданам, содействие в пределах 
своей компетенции государственным 
органам, предприятиям, учрежде-
ниям и организациям в выполнении 
возложенных на них законом обязан-
ностей.
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Summary
In the article the author researches the modification (changes and improvement) of concept of labor law. Connection is reasonable social 

entropy with the state of political and law environment in the modern terms of development, in particular to labor and professional activity. 
It is studied, that influence of factors of globalization of economy on public life represents social destiny of labor law as fields of law. In the 
article the author accents attention on a sociological orientation and change tables contents of concept of subject matter of labor law.
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Аннотация
В статье автором освещается модификация (видоизменение и усовершенствование) понятия трудового права. Обоснована 

связь социальной энтропии с состоянием политико-правовой среды в современных условиях развития, в частности, трудовой 
и профессиональной деятельности. Изучено, что влияние факторов глобализации экономики на общественную жизнь ото-
бражает социальное предназначение трудового права как отрасли права. Автор акцентирует внимание на социологической 
направленности и изменении содержания понятия «предмет трудового права».

Ключевые слова: трудовое право, модификация, предмет трудового права.

Постановка проблемы. Акту-
альные задачи рационального 

использования социально-трудового по-
тенциала (трудовых ресурсов) в эпоху 
глобализации, которые непосредствен-
но связаны с обеспечением права на 
труд, в сегодняшних условиях развития 
социального и правового государства 
обязаны решаться с учетом необходимо-
сти их реального обеспечения. Следова-
тельно, модификация трудового права и 
надлежащее обеспечение права на труд 
не вызывает лишних рассуждений и 
еще раз подтверждает ценность этой от-
расли национального права.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью социальных 
преобразований в эпоху глобализации 
экономики и политики, требующих те-
оретического переосмысления и над-
лежащего оформления процессов со-
циализации развития трудового права. 
Исследованию тех или иных аспектов 
доктринальных подходов о роли тру-
дового права и предмета трудового 
права посвятили свои труды такие уче-
ные: В.С. Венедиктов, Н.И. Иншин,  
А.В. Кручинин, А.В. Кузьменко,  
В.М. Лебедев, М.В. Лушникова,  
А.Р. Мацюк, О.Т. Панасюк, С.Н. При-
липко, В.И. Прокопенко, А.И. Про-
цевский, Г.И. Чанышева, С.Ю. Чуча,  
В.И. Щербина и другие. Однако следует 
отметить, что фундаментальные работы 
по данной тематике в последнее время 
не проводились.

Целью и задачей статьи является 
модификация трудового права, дефи-
ниции «предмет трудового права», с 

учетом динамики роста обществен-
ных интересов, в контексте влияния 
на реформирование устаревшего, но 
действующего законодательства о тру-
де Украины. Решение поставленных 
задач будет способствовать более эф-
фективному регулированию трудовых, 
а особенно сопутствующих трудовым 
отношениям. Отчасти и потому, что в 
последнее время в Украине проблема-
тике определения предмета трудового 
права, в науковедческом аспекте, не 
было уделено должного внимания.

Изложение основного материала.  
Эволюция становления Украины как 
независимого государства свидетель-
ствует, что традиции свободолюбия и 
народовластия всегда занимали лиди-
рующие позиции в нашем обществе. 
Поэтому императивный (государ-
ственный) уровень обеспечения прав 
и свобод заключается в создании бла-
гоприятных условий для реализации, 
охраны и защиты от противоправных 
посягательств в случае незаконного 
нарушения прав и свобод человека и 
гражданина.

Право не существует само по себе. 
Оно возникает в обществе наряду с 
другими существующими социальны-
ми явлениями, к которым относится, в 
частности, экономика. Любая деятель-
ность обусловлена экономико-матери-
альными факторами. Право занимает 
особое место среди других социальных 
явлений, ведь именно оно является ре-
гулятором общественных отношений и 
направлено на обеспечение индивиду-
альных, групповых и общих интересов, 

а также на урегулирование социальных 
конфликтов. Соответственно, любые 
отношения, возникающие в государ-
стве, в той или иной степени подлежат 
правовому регулированию. Не являют-
ся исключением и отношения экономи-
ческого характера [1, с. 42].

Следует отметить, что среди объ-
ективно существующих противоречий 
общественного развития отдельным 
звеном стоит противоречие между по-
требностями рыночной экономики и 
социально-трудовыми правами. Про-
явлением этого является различие за-
дач трудового права и существующего 
механизма функционирования эконо-
мики. Одной из приоритетных задач 
трудового права Украины является со-
гласованность целей «экономического 
процветания» и защиты неотъемлемых 
трудовых прав и свобод. Именно в 
этом, по-нашему мнению, и проявля-
ется инновационный аспект развития 
трудового права Украины.

Поэтому следует согласиться с те-
зисом С.Р. Пасека, что эффективность 
инновационных процессов во многом 
зависит от знаний, профессиональной 
подготовки, компетенций, трудовой 
активности населения, а также от того, 
насколько благоприятными для реали-
зации ее трудовых возможностей явля-
ется социальная среда, условия трудо-
вой деятельности, социально-трудовые 
отношения. Иными словами, только 
там, где социально-трудовой потенци-
ал находится в центре внимания поли-
тики органов государственной власти и 
местного самоуправления, становится 
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возможной модернизация экономики и 
общества, что соответствует целевым 
ориентирам качественного человече-
ского развития [2, с. 52].

В современных условиях становле-
ния экономической системы Украины 
происходит значительное расширение 
предмета правового регулирования 
отношений в сфере труда (экспансия). 
Его составляющей относительно норм 
действующего трудового законода-
тельства и потребностей практики 
становится организация и управление 
трудом, регулирование внутренних и 
внешних рынков труда, оценка и охра-
на трудовой деятельности, отношений, 
связанных с решением индивидуаль-
ных и коллективных трудовых споров 
(конфликтов), и тому подобное.

Становление правового регулиро-
вания общественных отношений, воз-
никающих в процессе организации и 
управления производством обществен-
ных благ, является недостаточно боль-
шим по временному фактору. Указанное 
связано с качественно иным характером 
труда (трудовой деятельности – про-
фессиональной деятельности) инду-
стриального периода по сравнению с 
доиндустриальной эпохой. Развитие 
предпринимательской деятельности и 
ускорение темпов развития промыш-
ленного производства обусловили не-
обходимость в императивах, направлен-
ные на регулирование трудовых право-
отношений за счет расширения сферы 
действия горизонтальных (отраслевых) 
норм, которые объективно сложились в 
национальной системе права.

Как утверждает О.Т. Панасюк, со-
временное состояние развития трудо-
вого права нельзя считать ни посто-
янным, ни надлежащим. Фактами вы-
шесказанного является значительное 
изменение первоисточника трудового 
права – самого типа общественной 
жизни, что поставила на повестку дня 
также вопросы социального назначе-
ния трудового права как отрасли права, 
существенное изменение доктриналь-
ных межотраслевых соотношений, 
противоречивость основных положе-
ний трудового права. Эти и другие фак-
торы своим одновременным действием 
создают общую ситуацию, сложную 
настолько, что теряется сама первич-
ная суть трудового права. Забывается 
его социальное назначение, теряется 
ясность его цели, происходит подмена 

содержания функций и тому подобное 
[3, с. 33].

Еще один момент, который про-
является в модификации современной 
науки трудового права, – это непоколе-
бимая вера в те догмы, которые были 
сформулированы ее основоположника-
ми (Н.Г. Александровым, В.И. Андрее-
вым, А.С. Пашковым, А.Е. Пашерстни-
ком, В.И. Смолярчуком, О.В. Смирно-
вым и другими) [4, с. 24].

По мнению М.Ф. Юрия, интересы 
людей прежде всего детерминирова-
ны их экономическими интересами  
[5, с. 45]. Продолжая эту мысль, С.В. 
Чайковский отмечает, что экономиче-
ские интересы лиц получают форму 
юридических мотивов и установок и 
проявляются в виде экономических, 
политико-правовых убеждений и оце-
нок. Потребности и интересы эконо-
мического развития в правосознании 
получают форму и окраску юридиче-
ских идей, теорий, чувств и установок, 
которые являются своеобразным баро-
метром осуществления экономических 
потребностей в действующем законо-
дательстве [6, c. 941].

Трудовое право Украины, как ука-
зывает А.И. Процевский, является со-
вокупностью взаимосвязанных юриди-
ческих норм, системой правовых норм, 
которые образуют единое предметное 
целое – отрасль права. Нормы трудово-
го права как отрасли права объективно 
группируются в структурные единицы 
– правовые институты, правовые су-
бинституты, существование которых 
обуславливается комплексом обще-
ственных отношений, регулируемых 
этой отраслью права [7, c. 39, 40].

Подтверждением вышесказанного 
может служить вывод В.С. Венедикто-
ва о том, что трудовое право Украины 
является самостоятельным структур-
ным элементом национальной система 
права и представляет собой совокуп-
ность правовых норм, регулирующих 
трудовые отношения, тесно связан-
ные с ними. Система трудового права 
Украины – это объективное деление в 
определенной логически выраженной 
последовательности, взаимосвязи и 
единстве нормативного материала по 
отдельным структурным частям и пра-
вовым институтам [8, с. 18].

Отношения между наемными ра-
ботниками и работодателем являют-
ся весомой составляющей частью 

общественных правоотношений. Труд 
человека в любой общественно-эко-
номической формации определяет 
возможность достижения определен-
ного уровня достатка [9, с. 1]. Обще-
признанно, что публичное и частное 
право взаимосвязаны. Таким образом, 
правовая природа этимологии термина 
«труд» заключается, по нашему мне-
нию, в том, что труд в «общественном 
(государственном) праве» является 
предметом регулирования отношений, 
сопровождающих трудовые отноше-
ния в сфере организации и управления 
трудом, преимущественно, с помощью 
императивов.

Учитывая то, что доктринальные 
положения, доктринальные подходы к 
предмету трудового права и его фор-
мы в системе права (теоретическая 
основа), сгруппированные по инсти-
туциональному принципу, находят от-
ражение в новых нормообразованиях. 
Трудовое право Украины обычно пони-
мают как некую совокупность, систе-
му юридических норм, регулирующих 
трудовые и иные, непосредственно свя-
занные с ними, отношения. Проблема 
правопонимания в нашем случае имеет 
целью определить, какие структурные 
элементы непосредственно включать 
в содержание отрасли права. Отрасли 
права различаются между собой по 
видам общественных отношений, кото-
рые ими регулируются [10, с. 11].

Очевидно, что как и остальные от-
расли национального права, трудовое 
право имеет свой предмет регулиро-
вания, метод и основывается на сово-
купности норм и круге юридических 
категорий.

Ключевым моментом здесь служит 
парадигма трудового права. Под этим 
термином в науке понимают систему 
основных понятий, которые положены 
в основу и на основании которых по-
зволяется трактовать трудовое право 
именно как отрасль национального 
права.

Парадигма современного трудо-
вого права Украины включает в себя, 
во-первых, новые нормообразования, 
которые не учитывались в историче-
ской правовой ретроспективе, однако 
имеют общий понятийный аппарат; 
во-вторых, изменения содержания тру-
дового права, что проявляется как на-
полнение внутренней институциональ-
ности; в-третьих, изменения доктри-
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нальных положений как национальной 
системы права в целом, так и трудового 
права в частности; в-четвертых, из-
менения в контексте международных 
обязательств, международных норм и 
стандартов, в частности конкретизация 
и (или) «удаление» устаревших иде-
ологем и идеологических норм, вне-
дрение действительно эффективных 
механизмов правового регулирования 
труда, которые обеспечили бы надле-
жащее обеспечение и защиту трудовых 
прав и свобод.

Поэтому реалии сегодняшнего дня 
дают основания утверждать, что в на-
учном и прикладном аспекте нагляд-
ным является расширение правового 
регулирования социально-экономи-
ческих отношений, которые задей-
ствуются в экономическом обороте. 
«Ключевым пунктом» этого процесса 
выступает модификация, которая от-
крывает новые возможности решения 
экономических задач с последующим 
получением более высокого производ-
ственного эффекта, и которая опреде-
ленным образом подчиняет отношения 
организации и управлению (что уже 
включены как аспект перспективного 
законодательства и как вид отношений 
в проекте Трудового кодекса Украи-
ны № 2902 от 22 апреля 2013 года), а 
структура – функциям соответствую-
щих органов.

Следовательно, науковедческая 
проблема юридической науки в целом 
и «социализации трудового права» в 
частности, с точки зрения социологи-
ческой теории познания – социального 
конструкционизма, вызывает потреб-
ность рассматривать право как опреде-
ленные конструкции с целью создания 
методологического фундамента, во вза-
имосвязи и в связи с практической со-
ставляющей, учитывая экономические, 
социальные, политические, культур-
ные и другие условия функционирова-
ния и развития Украины.

Научное признание получил аргу-
мент, что социальная действительность 
есть результатом социального констру-
ирования, поэтому право следует рас-
сматривать как силу, обеспечивающую 
устойчивость конструирования соци-
альной структуры. В качестве системо-
образующего фактора здесь выступает 
целеполагание, которое институали-
зируется в правовой идеологии и кон-
кретных юридических конструкциях, 

способных обеспечить достижение 
определенного (желаемого) результата. 
Такая позиция меняет местами пред-
мет и объект науки [11, с. 133].

Выводы. Тенденции глобализации 
экономики и политики обуславлива-
ют потребность приведения в соот-
ветствие правовой системы Украины, 
гармонизацию трудового законода-
тельства с международными нормами 
и стандартами. Идеи трудовых прав и 
свобод человека играют важную роль в 
формировании ведущей государствен-
ной доктрины именно как система. В 
ретроспективном правовом аспекте в 
полной мере проявлялся процесс соци-
альной энтропии в тоталитарных госу-
дарствах. Социальное преобразование 
является отображением «объективной 
неопределенности состояния полити-
ко-правовой среды», ошибками плани-
рования экономической деятельности, 
в частности, трудовой, погрешностями 
в организации и управлении в процессе 
функционирования «системы – пред-
приятие, организация, учреждение, от-
расли» и народного хозяйства в целом.

Механизм государственного управ-
ления сегодняшнего дня заключается в 
формировании национальной правовой 
системы, установлении ее стратегиче-
ских целей, развития и функциониро-
вания, основываясь на доктринальных 
положениях, которые, к сожалению, 
не нашли своего должного воплоще-
ния среди источников трудового права. 
Императивный вектор современной 
правовой доктрины, основываясь на 
принципе институционализации, обя-
зан быть скоординированным высши-
ми органами государственной власти. 
И очевидным, на наш взгляд, является 
то, что социализация трудового права 
может выступать некоей основоопре-
деляющей «формулой», которая демон-
стрирует социальное направление пра-
ва и регламентирует, помимо прочего, 
право каждого человека и гражданина 
на труд, возможность пользоваться ус-
ловиями, которые обязано создавать 
государство.
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Summary
Author represents his own vision about the essence of the legal doctrine as variety of source of information law, analyzes its 

features and benefits, defined role in the Ukrainian law, grounded in the modern theory of information law in Ukraine. Also is detached 
from the legal doctrine of other sources of information law by specifying the characteristic specific features. The attention is focused 
on the importance of legal doctrine in building an effective hierarchical structure of information legislation in Ukraine.
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Аннотация
В статье раскрывается сущность правовой доктрины как разновидности источника информационного права, анализиру-

ются ее особенности и преимущества, определяется роль в системе украинского права, обосновывается место в современной 
теории информационного права Украины. Также обособлено правовую доктрину от иных источников информационного пра-
ва путём указания характерных, специфических признаков. Акцентировано внимание на важной роли правовой доктрины в 
построении эффективной иерархической структуры информационного законодательства Украины.

Ключевые слова: источник информационного права, информационное право, правовая доктрина, информационное за-
конодательство, систематизация информационного законодательства.

Постановка проблемы. В 
юридической науке до сих 

пор не уделено должного внимания 
сущности и значению доктриналь-
ных, научных представлений о пра-
ве в рамках информационных отно-
шений в Украине. Однако правовая 
доктрина как система существую-
щих в обществе представлений о 
праве способна не только отражать 
юридическую действительность, но 
и творчески преобразовывать все 
части правовой системы общества 
– правосознание, правотворчество, 
правореализацию и позитивное пра-
во, правовую культуру и правовую 
идеологию.

Цель и задачи статьи. Однако 
мы убеждены, что необходимость 
познания природы правовой доктри-
ны определяется формально-юриди-
ческими причинами.

Во-первых, в нашем государстве 
продолжаются научные дискуссии 
относительно понятия и системы ис-
точников права. Более того, данные 
дискуссии осложняются тем, что до 
сих пор не принят закон «Об источ-
никах права», который бы установил 
виды и иерархию источников права 
в Украине, в том числе определил 
системообразующую и концептуаль-
но-методологическую роль правовой 
доктрины в правовой системе.

Во-вторых, при отсутствии при-
нятой Концепции информационной 
политики Украины [1, с. 106-107], 

полном игнорировании системати-
зации информационного законода-
тельства [2; 3], нецелесообразном 
игнорировании наработок украин-
ских ученых относительно Инфор-
мационного кодекса Украины [4] 
была принята Доктрина информаци-
онной безопасности Украины, место 
которой в иерархии источников как 
информационного права, так и права 
национальной безопасности не уста-
навливается позитивным правом.

В-третьих, остается не опреде-
ленным значение и место правовой 
доктрины в системе источников от-
ечественного права в условиях её 
фактического применения право-
творческими и правоприменитель-
ными органами.

Изложение основного материала.  
Несмотря на многочисленную лите-
ратуру о проблемах формирования 
информационного права, в частности 
его методологии [5], остаются вопро-
сы, требующие более детального вы-
яснения и решения сегодня. Прежде 
всего, это касается природы и значе-
ния такого нетрадиционного научного 
подхода к правовому регулированию 
как правовая доктрина.

Постановка данного вопроса имен-
но в такой интерпретации уже сама по 
себе является новаторской и является 
элементом научной новизны.

Сегодня, в новых условиях раз-
вития информационного общества, 
смещения акцентов в информацион-

ной политике с построения информа-
ционного общества на обеспечение 
его безопасного функционирования 
и стабильного развития, дальнейшей 
информационной глобализации, се-
рьезной анемии информационной 
функции государства, остро встает 
проблема поиска новых источников 
права, которые были бы способны 
учитывать, «предугадывать» направ-
ления динамики и тенденции раз-
вития информационных отношений, 
чтобы создать эффективный меха-
низм правового регулирования.

Постулирование ортодоксальной 
трактовки права лишь в качестве 
реакции на уже сложившиеся обще-
ственные отношения показывает все 
ярче и ярче свою концептуальную и 
эвристическую несостоятельность. 
Именно поэтому важную роль игра-
ет прогностическая функция права, 
с помощью которой можно как моде-
лировать тенденции развития обще-
ственных отношений, так и заклады-
вать динамические характеристики 
в систему права, и прежде всего, 
учитывать современные научные на-
правления.

В этом смысле правовая доктрина 
является потенциальной, надежной 
движущей силой, которая способна 
усовершенствовать систему права 
и тем самым исключить пробелы и 
коллизии в праве [6].

Солидаризируясь с А.А. Василье-
вым [7, с. 25-28], считаем, что право-
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вая доктрина как господствующие в 
обществе представления о праве об-
ладает такими чертами источника 
права:

1) это теория или совокупность 
знаний, представлений о праве дан-
ного общества, содержании отдель-
ных правовых норм, конкретных 
способов решения юридических ка-
зусов;

2) необходимость существования 
правовой доктрины предопределяет-
ся общественными потребностями 
в стабильности и порядке отноше-
ний между людьми. В способности 
правовой доктрины удовлетворять 
человеческие потребности в право-
вом регулировании общественных 
отношений проявляется ее социаль-
ная ценность;

3) правовая доктрина имеет объ-
ективную форму в виде письменных 
комментариев, учебников, пособий 
и тому подобного либо устных мне-
ний, высказываемых учеными в суде. 
Правовая доктрина – неписаный ис-
точник права, который обнаруживает 
себя в непосредственном действии 
права при формировании норматив-
ного регулятора и воплощении его в 
жизнь;

4) правовая доктрина создается 
учеными-юристами. Научные пред-
ставления о праве формируются в 
результате проведенных исследова-
ний, направленных на познание сущ-
ности правовых явлений и практиче-
ское совершенствование права;

5) правовая доктрина включает 
в себя не только научно доказанные 
и достоверные знания о праве, но 
и вероятностные суждения, не об-
ладающие свойствами истинности 
и обоснованности. Иными словами, 
правовая доктрина, будучи результа-
том мыслительной деятельности че-
ловека, носит идеологический харак-
тер и нередко выражает те или иные 
идеалы, ценности;

6) правовая доктрина является 
основным и первичным источником 
права [8]. Официально признаваемая 
в данном обществе правовая доктри-
на пронизывает правовую систему, 
механизм правового регулирования.

Правовая доктрина наполняет 
содержанием юридическое образо-
вание и формирует правосознание 
как профессиональных юристов, так 

и граждан, культивирует правовую 
культуру. Правовая доктрина имеет 
регулятивный характер и юридиче-
ское значение, когда является ча-
стью правового сознания субъекта. 
В юридической литературе распро-
странен узкий, формально-юридиче-
ский подход к пониманию правовой 
доктрины.

В данном значении роль право-
вой доктрины сводится к произво-
дному, вторичному источнику права, 
к которому обращаются правоприме-
нительные органы для правильного 
выбора правовых норм, установле-
ния их содержания и (или) восполне-
ния пробелов в праве. Кроме того, в 
таком понимании правовая доктрина 
не может противоречить иным ис-
точникам права, прежде всего, нор-
мативно-правовым актам. Но такие 
утверждения противоречат правовой 
действительности. Конституцион-
ный Суд Украины в своих решениях 
нередко признает тот или иной нор-
мативно-правовой акт не соответ-
ствующим Конституции Украины, 
формально основываясь на положе-
ниях Конституции, но реально руко-
водствуется официально признавае-
мыми в Украине представлениями о 
праве и справедливости.

С учетом названных признаков, 
правовая доктрина в информаци-
онной сфере может быть определе-
на как система идей, официально 
признаваемых в качестве обязатель-
ных государством или юридической 
практикой в силу их авторитета и 
общепринятости, выражающих ле-
гитимированные национальные ин-
формационные интересы и опреде-
ляющих содержание и функциониро-
вание информационного взаимодей-
ствия субъектов информационных 
правоотношений и непосредственно 
воздействующих на их волю, созна-
ние, культуру, идеологию.

Признание правовой доктрины в 
качестве источника информацион-
ного права обуславливается также 
формальной определенностью пра-
вовой доктрины, которая достига-
ется с помощью письменной формы 
выражения произведений юристов-
информациологов, ее известности 
среди профессиональных юристов и 
правоприменителей в информацион-
ной сфере, среди иных субъектов ин-

формационной деятельности; реали-
зацией правовой доктрины, которая 
обеспечивается государственным 
санкционированием в нормативно-
правовых актах или судебной прак-
тике, хотя правовая доктрина может 
действовать de facto без одобрения 
официальными органами [7, с. 28].

Формами выражения правовой 
доктрины в информационной сфе-
ре выступают:

– принципы информационного 
права как основополагающие идеи, 
выражающие сущность и назначение 
информационного права и пронизы-
вающие его процесс формирования и 
реализации;

– доктринальное (научное) тол-
кование информационно-правовых 
норм;

– дефиниции информационно-
правовых понятий и категорий, не-
обходимые для парадигмального по-
нимания и применения информаци-
онного права на практике;

– юридические конструкции, от-
ражающие закономерности, логику 
организации правовой материи в 
информационной сфере. К юридиче-
ским конструкциям относятся струк-
тура нормы информационного права 
и правоотношений в информацион-
ной сфере, юридическая ответствен-
ность, договоры и тому подобное;

– юридическая техника или пра-
вила и приемы составления и оформ-
ления правовых актов в информаци-
онной сфере;

– информационно-правовые догмы;
– информационно-правовые позиции;
– информационно-правовые пре-

юдиции.
Социальное назначение правовой 

доктрины как источника информаци-
онного права раскрывается в следу-
ющем.

Во-первых, с помощью правовой 
доктрины восполняются пробелы в 
действующем информационном пра-
ве, устраняются как противоречия 
между правовыми нормами внутри 
информационого права, так и кол-
лизии с иными отраслями и инсти-
тутами права. Кроме того, доктрина 
обеспечивает толкование права в 
соответствии с его буквой и духом, 
независимо от принятия правящей 
элитой закономерностей развития 
информационного общества, необ-
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ходимости формирования и реализа-
ции концепции е-правительства.

Во-вторых, правовая доктрина 
как система представлений и цен-
ностей в информационной сфере 
воздействует на сознание и волю 
всех субъектов информационной де-
ятельности, начиная с правотворцев 
и правоприменителей и заканчивая 
субъектами информационных право-
отношений.

В-третьих, правовая доктрина, 
выступая частью общественного 
правосознания, отражает своеобра-
зие национальной информационной 
культуры, информационную иден-
тичность [3, с. 80], самобытность 
юридического мышления в инфор-
мационной сфере, основы информа-
ционной идеологии.

Обобщая вышеизложенное, при-
ходим к выводу, что доктрина как 
источник информационного права 
представляет собой совокупность 
официальных взглядов на цели, за-
дачи, функции, принципы, методы и 
механизмы обеспечения информаци-
онной сферы Украины.

Выводы. Познание сущности и 
назначения правовой доктрины – это 
путь к разгадке тех духовных основ, 
на которых зиждется информацион-
ный правопорядок, тех судеб, кото-
рые ожидают права в новом глобаль-
ном информационном мире: есть ли 
у права ответ на информационную 
глобализацию, сохранит ли оно свою 
социальную ценность для будущих 
поколений. Лишь через самопозна-
ние, самоидентификацию, поиск 
национальной духовной и правовой 
идеологии возможно процветание, 
благополучие и порядок в нашей 
украинской земле.

Именно теоретики права, осу-
ществляя необходимый анализ пра-
вового материала, фактически забе-
гают вперед, прорываются в будущее 
– закладывают базис наиболее суще-
ственных знаний и перспективы юри-
спруденции. Наука на каждом этапе 
развития государственности прогно-
зирует, тогда как практика воплоща-
ет в жизнь соответствующие право-
вые приоритеты. На современном 
этапе создания информационного 
правового пространства, безусловно, 
активизировались разработки в сфе-
ре рассмотрения широкого спектра и 

всего разнообразия источников пра-
ва, появляются тенденции уменьше-
ния формализованности права, про-
исходит новеллизация права, четко 
вырисовывается антропоцентричная 
его направленность, где гуманизм и 
справедливость восстают путевод-
ной звездой для нового права.

И правовая доктрина может 
стать важной основой государствен-
ной информационной политики, на-
правляя последнюю в русло необхо-
димой трансформации отечествен-
ного информационно-правового 
пространства. Она также является 
и источником для подготовки пред-
ложений по усовершенствованию 
правового, методического, научно-
технического, организационного и 
других видов обеспечений государ-
ственного развития в информацион-
ной сфере.

Поэтому фактическая обязатель-
ность правовой доктрины, в том чис-
ле в информационной сфере, должна 
быть закреплена в соответствующих 
нормативно-правовых актах Украи-
ны. Кроме того, необходимо устано-
вить её место в иерархии источников 
информационного права и способы 
устранения коллизий между доктри-
ной и другими источниками.
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Summary
Theoretical and practical issues of the origin of the subjective right to commercial (trade) name in the civil law of Ukraine are 

researched in the article. It is determined that the right for a trade name may have only commercial entity. Physical person as a subject 
of commercial activity is individualized in the civil circulation through its own name. The right for a commercial name may belong to 
legal entities and physical persons-entrepreneurs aiming at individualization of their activity. The author offers at the legislative level 
to limit the range of subjects having the right for a trade name only by the entrepreneurial entities. It is emphasized that the right for a 
trade name may belong to both legal entities and physical persons-entrepreneurs.

Key words: exclusive right, commercial (trade) name, subject, entity, physical person-entrepreneur, protection.

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы возникновения субъективного права на коммерческое (фир-

менное) наименование в гражданском праве Украины. Определено, что правом на фирменное наименование может обладать 
исключительно коммерческое юридическое лицо. Физическое лицо, как субъект предпринимательской деятельности инди-
видуализируется в гражданском обороте через собственное имя. Право на коммерческое наименование может принадлежать 
юридическим и физическим лицам-предпринимателям с целью индивидуализации своей деятельности. Автор предлагает на 
законодательном уровне ограничить круг субъектов прав на фирменное наименование только предпринимательскими юриди-
ческими лицами. Подчеркивается, что право на коммерческое наименование может принадлежать как юридическим лицам, 
так и физическим лицам-предпринимателям.

Ключевые слова: исключительное право, коммерческое (фирменное) наименование, субъект, юридическое лицо, физи-
ческое лицо-предприниматель, защита.

Постановка проблемы. Доста-
точно важной составляющей 

частью системы охраны прав на сред-
ства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров и услуг 
являются положения, направленные на 
обеспечение соблюдения этих прав. За-
щита прав на коммерческое (фирмен-
ное) наименование как средство ин-
дивидуализации участников граждан-
ского оборота получает все большее 
значение из-за значительного развития 
технологий, которые допускают непра-
вомерное и фактически неконтроли-
руемое использование этого объекта в 
больших объемах. Не вызывает сомне-
ний и тот факт, что право, предостав-
ляемое на коммерческое (фирменное) 
наименование, ничего не стоит, если 
отсутствует его эффективная защита. 
Действенный механизм защиты прав 
на коммерческое (фирменное) наиме-
нование, как и на любой другой объект 
права интеллектуальной собственно-
сти, на сегодняшний день в Украине 
отсутствует.

Причин этому достаточно много: 
экономическое положение страны в 
целом; нечетко прописанные право-
вые нормы (имеются коллизии, пробе-
лы), которые создают проблемы при их 
применении; отсутствует определение 

понятия коммерческого (фирменного) 
наименование; нечетко прописан в за-
конодательстве момент возникновение 
права на такое наименование, да и со-
держание этого права размыто; сложная 
и длительная процедура судебной защи-
ты, в результате чего защита не может 
привести к достижению положительно-
го результата. Перечислять эти причины 
можно долго, но правильным будет в 
существующих условиях найти реше-
ние той или иной правовой проблемы, 
соответствующее требованиям между-
народного законодательства.

Прежде чем раскрыть вопрос о 
субъектах обращения за судебной за-
щитой, по нашему мнению, следует 
исследовать вопрос субъектов права на 
коммерческое (фирменное) наименова-
ние и, сравнив соответствующие субъ-
ектные склады, выяснить, являются ли 
они тождественными. Именно такое 
последовательное выяснение и сравне-
ние соответствующих субъектных прав 
на коммерческое (фирменное) наиме-
нование позволит логически опреде-
лить субъект права на обращение за за-
щитой. Именно поэтому актуальность 
исследуемой проблемы очевидна.

Состояние исследования. Ис-
следованию вопросов относительно 
правового статуса субъектов права на 

коммерческое (фирменное) наимено-
вание, а также субъекта права на обра-
щение за защитой способствовали тео-
ретические работы известных ученых:  
Д. Беловой, М. Богуславского, Ю. Бо-
шицкого, В. Бузанова, В. Голофаева,  
С. Горленка, О. Городова, В. Дозорцева, 
В. Жарова, В. Еременко, В. Калятина, 
А. Каминкы, Ю. Капицы, О. Кибенко, 
В. Орловой, О. Подопригоры, В. Ро-
зенберга, Ю. Свядосца, О. Святоцкого,  
О. Сергеева, В. Удинцова, П. Цитовича, 
Т. Шевелевой, И. Якубивского, и т. д.

Анализ работ указанных ученых 
дает основания утверждать, что теоре-
тически проблема правового регули-
рования использования коммерческого 
(фирменного) наименования и прав 
на него нашла свое решение, а иногда 
даже не одно. Однако вопросы относи-
тельно защиты права на коммерческое 
(фирменное) наименование и субъекта 
права на обращение за защитой ком-
мерческого (фирменного) наименова-
ния в большинстве случаев рассматри-
вался лишь фрагментарно.

Целью статьи является определе-
ние круга лиц, уполномоченных обра-
щаться за соответствующей защитой 
прав на коммерческое (фирменное) 
наименование в рамках разработки 
комплексной модели защиты прав на 
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такое наименование. Также проведено 
исследование преимуществ и недо-
статков украинского законодательства, 
которое регулирует отношения, связан-
ные с охраной и защитой прав на ком-
мерческое (фирменное) наименование, 
с целью построения сбалансированной 
системы нормативного регулирования 
отношений в данной сфере.

Изложение основного материала. 
Термин «коммерческое (фирменное) 
наименование» является новым для за-
конодательства Украины в сфере права 
интеллектуальной собственности. По 
действующему ранее законодательству 
этот субинститут назывался «фирмен-
ное наименование» или «фирма». Тер-
мин «фирменное наименование» закре-
плен в международно-правовых актах, 
участницей которых является Украина 
(ст. 1, 8 Парижской конвенции об охра-
не промышленной собственности [1], 
ст. 2 Конвенции об учреждении Все-
мирной организации интеллектуальной 
собственности) [2]. А также в отдель-
ных актах законодательства Украины 
(ст. 4 Закона Украины «О защите от 
недобросовестной конкуренции» [3], 
ст. 1 Закона Украины «О телевидении 
и радиовещании» [4]). Учитывая это, в 
ст. 420 Гражданского кодекса Украины, 
где содержится перечень объектов пра-
ва интеллектуальной собственности, 
упоминаются «коммерческие (фирмен-
ные) наименования» [5].

Сегодня в Украине не принят специ-
альный закон, который регулировал бы 
отношения по использованию коммер-
ческого (фирменного) наименования, 
а также определил бы, кто может быть 
субъектом права на это наименование. 
В научной литературе суть коммерче-
ского (фирменного) наименования, как 
правило, сводится к тому, что это обо-
значение (наименование), под которым 
лицо принимает участие в граждан-
ском обороте, которое индивидуализи-
рует его наряду с другими участниками 
гражданского оборота. Цель коммер-
ческого (фирменного) наименования 
– индивидуализировать определенное 
лицо в процессе осуществления своей 
деятельности по производству или реа-
лизации товаров, оказания услуг.

Вопрос о том, кто же может быть 
субъектом права на коммерческое (фир-
менное) наименование, по-разному ре-
шается в ГК Украины и ХК Украины. 
Как ни странно, но ГК Украины не 

определяет таких лиц. В ГК Украи-
ны указано лишь, что «юридическое 
лицо, являющееся предприниматель-
ским обществом, может иметь ком-
мерческое наименование» (ч. 2 ст. 90 
ГК Украины) [5]. При этом открытым 
остается вопрос относительно права 
физического лица-предпринимателя на 
осуществление хозяйственной деятель-
ности с использованием своего имени 
не только как наименования своей «де-
ятельности», но и как коммерческого 
наименования.

В ХК Украины указано (ст. 159) [6], 
что субъект хозяйствования – юриди-
ческое лицо или гражданин-предпри-
ниматель может иметь коммерческое 
наименование. При этом гражданин-
предприниматель имеет право в ка-
честве коммерческого (фирменного) 
наименования использовать фамилию 
и имя, которые принадлежат ему. Оче-
видно, что положение ХК Украины 
относительно коммерческого (фирмен-
ного) наименования явно противоречат 
положениям ГК Украины, поскольку 
существенно увеличивают круг субъ-
ектов, которые могут иметь коммер-
ческое (фирменное) наименование. Из 
содержания указанной нормы также 
неясно, может ли гражданин-предпри-
ниматель использовать только свое 
или чужое имя и фамилию в качестве 
коммерческого? Учитывая принцип 
равенства прав субъектов предприни-
мательской деятельности, который со-
держится в ч. 1 ст. 47 ХК Украины [6], 
ст. 51 ГК Украины [5], следует считать, 
что да.

Понятие субъектов содержится в 
ст. 55 ХК Украины [6], ими являют-
ся: хозяйственные организации, т.е. 
юридические лица, созданные в соот-
ветствии с ГК Украины, государствен-
ные, коммунальные и другие предпри-
ятия, созданные в соответствии с ХК 
Украины, а также другие юридические 
лица, осуществляющие хозяйствен-
ную деятельность и зарегистрирован-
ные в установленном законом порядке 
[6]. То есть согласно ХК Украины воз-
можность (право) юридического лица 
иметь коммерческое (фирменное) 
наименование не зависит от того, осу-
ществляет такое лицо предпринима-
тельскую деятельность или занимает-
ся некоммерческой хозяйственной де-
ятельностью. Указанная позиция кате-
горически не разделяется некоторыми 

учеными-цивилистами. Во-первых, 
настойчиво отстаивается позиция о 
том, что право на коммерческое (фир-
менное) наименование должно при-
надлежать только юридическим ли-
цам [7, с. 4], во-вторых, указывается, 
что оно должно принадлежать только 
коммерческим юридическим лицам  
[8, с. 575; 9, с. 575]. Подобное толко-
вание субъектного состава носителей 
права на коммерческое (фирменное) 
наименование не нашло своего ши-
рокого применения на практике, по-
скольку суды рассматривают споры по 
защите прав лиц и в случаях, когда эти 
лица не являются субъектами пред-
принимательской деятельности [10].

Украинское законодательство не 
имеет определения понятия коммер-
ческого (фирменного) наименования, 
а только категории: наименование (ч. 1 
ст. 90 ГК Украины) [5], коммерческое 
(фирменное) наименование (ч. 2 ст. 90 
ГК Украины [5], ст. 420 ГК Украины 
[5], ст. 4 Закона Украины «О защите 
от недобросовестной конкуренции» 
[3]) и коммерческое наименование  
(ст. 489-491 ГК Украины [5], ст. 179 
ХК Украины [6]). Разница между по-
нятиями «наименование», «фирменное 
наименование» и «коммерческое наи-
менование» в законодательстве четко 
не обозначена, поэтому они часто упо-
требляются как синонимы [11, с. 194].

Не вступая в отдельный спор от-
носительно терминологии в обозна-
ченной области, по нашему мнению, 
коммерческое наименование является 
понятием высшей категории, которое 
включает в себя фирменное наимено-
вание. Коммерческое наименование 
является общим названием для любых 
знаков, символов или обозначений, 
которые используются в предприни-
мательской деятельности. Данное наи-
менование является самостоятельным 
средством индивидуализации субъекта 
хозяйственной деятельности, целью 
которого является индивидуализация 
хозяйственной (предпринимательской) 
деятельности любого участника граж-
данско-правового оборота. В свою 
очередь, фирменное наименование яв-
ляется средством индивидуализации 
субъекта гражданско-правового оборо-
та, которое выделяет его среди других 
субъектов.

Содержание понятия «фирменное 
наименование» дает возможность сде-
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лать вывод о том, что оно может при-
надлежать только юридическому лицу. 
Исходя из законодательных норм, ста-
новится понятным, что фирменное 
наименование может принадлежать 
только юридическим лицам, но не фи-
зическим. Так, в соответствии со ст. 90 
ГК Украины юридическое лицо, кото-
рое является предпринимательским 
обществом, может иметь такое наиме-
нование [5].

Относительно физических лиц  
ч. 1 ст. 28 ГК Украины отмечает, что 
физическое лицо приобретает и осу-
ществляет свои права и обязанности 
под своим именем [5]. Имя физическо-
го лица состоит из фамилии, собствен-
ного имени и отчества, если иное не 
проистекает из закона или обычая на-
ционального меньшинства, к которому 
оно принадлежит. В соответствии со 
ст. 50 ГК Украины право на осущест-
вление предпринимательской деятель-
ности имеет физическое лицо с полной 
гражданской дееспособностью [5].

Традиционный механизм индиви-
дуализации, что обеспечивает возмож-
ность участия в гражданском обороте 
под собственным именем (ст. 28 ГК 
Украины [5]), хотя и приспособлен 
для осуществления предприниматель-
ской деятельности, однако не способен 
предоставить личности гражданина 
надлежащий уровень индивидуали-
зации. Собственное имя физического 
лица, которое включает фамилию, имя, 
а также отчество, в полной степени не 
характеризирует сферу возможной де-
ятельности.

К предпринимательской деятель-
ности физических лиц применяются 
такие же нормативно-правовые акты, 
которые регулируют предприниматель-
скую деятельность юридических лиц, 
если иное не установлено законом или 
не вытекает из сущности отношений. 
На наш взгляд, исключением из такого 
правила является возможность приме-
нения к отношениям, которые связаны 
с предпринимательской деятельностью 
физического лица, норм законодатель-
ства о фирменных наименованиях. 
Считаем, что необходимости в предо-
ставлении частному предпринимателю 
(физическому лицу) права на использо-
вание еще одного средства индивидуа-
лизации нет, поскольку в гражданско-
правовых отношениях такое лицо себя 
индивидуализирует через свое соб-

ственное имя. Кроме того, традицион-
ную структуру фирменного наимено-
вания вряд ли можно применить к наи-
менованию частного предпринимателя 
(физического лица). Так, А.П. Сергеев 
утверждает, что в действительности 
предоставление индивидуальному 
предпринимателю права на использо-
вание фирменного наименования было 
бы лишним, потому что его индивидуа-
лизация в гражданском обороте вполне 
обеспечивается собственным именем. 
[12, с. 575-576].

Говоря о возможности физического 
лица обладать правом на фирменное 
наименование, следует обратить осо-
бое внимание на ст. 1117 ГК Украины 
(договор коммерческой концессии) [5]. 
Согласно ее содержанию можно при-
йти к выводу, что ГК Украины опос-
редованно сохраняет возможность для 
физического лица обладать правом на 
фирменное наименование. Поскольку 
его нормы закрепляют положение о 
том, что сторонами договора коммер-
ческой концессии могут быть физиче-
ские и юридические лица, являющие-
ся субъектами предпринимательской 
деятельности. Однако предоставление 
такой возможности следует признать 
не в полной степени правильным, по-
скольку это не соответствует основной 
сути и назначению фирменного наиме-
нования. Физическое лицо-предприни-
матель не может быть субъектом права 
на фирменное наименование.

Так, не следует забывать и про по-
ложения ст. 159 ХК Украины [6], от-
носительно того, что субъект хозяй-
ствования – юридическое лицо или 
гражданин-предприниматель может 
иметь коммерческое наименование. 
Использованное законодателем слово-
сочетание «должно иметь» не является 
семантически созвучным словосоче-
танию «может иметь». Первое из них 
носит обязывающий характер, а другой 
разрешительный.

Нормы ч. 3 ст. 1117 и ч. 2 ст. 1118 
ГК Украины, которые допускают воз-
можность для физического лица-пред-
принимателя быть носителем исклю-
чительного права на фирменное наи-
менование, вызывают, как правило, не-
гативную оценку со стороны специали-
стов [5]. Так, А.П. Сергеев считает их 
ошибочными [12, с. 576], а В.В. Оpлова 
– противоречащими [9, с. 576]. На наш 
взгляд, позицию законодателя нельзя 

считать ни ошибочной, ни противоре-
чивой. Такая позиция просто не четко 
определена.

Таким образом, ГК Украины пря-
мо указывает на возможность только 
юридическому лицу иметь фирменное 
наименование, которое индивидуали-
зирует его как субъект хозяйственного 
оборота, то есть отличает от других 
субъектов. Необходимо законодатель-
но ограничить круг субъектов прав на 
фирменное наименование только пред-
принимательскими юридическими ли-
цами [13, с. 156, 157]. Физическое лицо 
как субъект предпринимательской 
деятельности индивидуализируется в 
гражданском обороте через собствен-
ное имя.

Что касается субъектов права на 
коммерческое наименование, то си-
туация здесь ничуть не лучше. Одно-
значно понятно лишь с коммерческим 
юридическим лицом. В содержании ст. 
90 ГК Украины не предусматривается 
возможность иметь право на коммерче-
ское наименование физическим лицам 
(поскольку данная статья указывает 
только на юридическое лицо). Но ГК 
Украины в ст. 51 определяет, что к пред-
принимательской деятельности физи-
ческих лиц применяются нормативно-
правовые акты, которые регулируют 
предпринимательскую деятельность 
юридических лиц, учитывая это мож-
но прийти к выводу, что и ЦК Украины 
не исключает возможности для физи-
ческих лиц-предпринимателей иметь 
коммерческое наименование для инди-
видуализации собственной деятельно-
сти в сфере хозяйствования.

К числу субъектов права на фир-
менное наименование возможно могут 
относиться и граждане, зарегистриро-
ванные в качестве субъектов предпри-
нимательской деятельности. Мнение 
некоторых авторов, что гражданин 
приобретает и осуществляет права и 
обязанности под своим именем оче-
видно. Однако обсуждаемый вопрос 
касается не просто гражданина, а граж-
данина, зарегистрированного в каче-
стве субъекта предпринимательской 
деятельности, который заинтересован 
в индивидуализации такой деятельно-
сти, а не себя на рынке товаров и услуг.

Как уже отмечалось, коммерческие 
юридические лица не только могут, но 
и должны иметь свое коммерческое 
наименование для индивидуализации 
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своей деятельности. Следовательно, 
свое коммерческое наименование мо-
жет иметь и физическое лицо-предпри-
ниматель.

Следует отметить, что в законо-
дательстве также остается до конца 
не решенным вопрос о том, могут ли 
иметь коммерческие наименования 
такие разновидности юридических 
лиц, как объединения граждан (по-
литические партии, общественные 
организации, профессиональные со-
юзы и т. д.). По мнению одних ученых  
(А.В. Дзеры, Н.С. Кузнецовой,  
В.В. Луця [14, с. 147], О.А. Козловой 
[15, с. 330]) из содержания ч. 2 ст. 90 
ГК Украины следует, что учреждение 
или непредпринимательское общество 
не могут иметь коммерческое наимено-
вание. Не могут иметь коммерческих 
наименований учреждения, выполняю-
щие функции некоммерческого харак-
тера, т. е. не занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью (фонды, 
общественные и религиозные органи-
зации, потребительские кооперативы, а 
также различные объединения юриди-
ческих лиц).

Однако существует и противопо-
ложное мнение, так Ю.М. Капица, от-
мечает, что в круг лиц, которые могут 
быть субъектами прав на коммерческое 
наименование, кроме субъектов хозяй-
ствования или граждан-предпринима-
телей, входят также лица, осуществля-
ющие некоммерческую хозяйственную 
деятельность, кроме органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления. Поскольку в ГК Украины не со-
держится прямого запрета о наличии 
прав на коммерческое наименование в 
других (кроме предпринимательских) 
юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей [16, с. 334].

Считаем, что первая из приве-
денных позиций является более при-
емлемой, однако категоричность та-
кого утверждения не подкрепляется 
фактическим содержанием самой ч. 2  
ст. 90 ГК Украины. В ней указано лишь 
о возможности предпринимательских 
обществ иметь коммерческое наимено-
вание, однако действительно не содер-
жится запрета непредпринимательским 
обществам иметь такое наименование. 
Возможно, такой запрет «подразуме-
вался» законодателем при формули-
ровании ст. 90 ГК Украины, однако не 
был реализован фактически, что и по-

родило двусмысленность понимания. 
Некоммерческие организации, хотя и 
имеют право осуществлять предприни-
мательскую деятельность, но при этом 
она должна быть направлена на дости-
жение основной цели организации, и 
виды такой деятельности должны быть 
указаны в уставных документах.

Принимая участие в гражданско-
правовом обороте, некоммерческая 
организация должна быть узнаваемой 
с целью привлечения и удержания по-
требителей, то есть иметь свое наиме-
нование для индивидуализации своей 
деятельности. Их индивидуализация 
в обороте обеспечивается с помощью 
официального наименования, которое 
должно содержать указание на их ор-
ганизационно-правовую форму и быть 
отражено в их учредительных докумен-
тах» [12, с. 575]. А это есть не что иное, 
как «коммерческое» наименование не-
коммерческой организации, благодаря 
которому они и индивидуализируются 
в гражданско-правовом обороте.

В украинском законодательстве от-
сутствует прямое указание на то, мо-
гут иметь собственное коммерческое 
наименование представительства и 
филиалы юридических лиц. С точки 
зрения теории все понятно: филиалы 
и представительства не являются юри-
дическими лицами и принимают уча-
стие в гражданско-правовом обороте 
от имени юридического лица, которое 
их создало, соответственно, должны 
пользоваться его коммерческим наи-
менованием. Отдельное наименование 
представительств и филиалов может 
ввести в заблуждение третьих лиц 
относительно их правового статуса, 
поскольку создаст видимость того, 
что такие формирования являются 
отдельными юридическими лицами  
[12, с. 576, 577]. Однако законодатель-
но такие положения не закреплены, что 
в дальнейшем может вызвать недораз-
умения и введение в заблуждение как 
потребителей, так и потенциальных 
контрагентов. Именно поэтому нецеле-
сообразно было бы наделять филиалы 
и представительства правом на ком-
мерческое, фирменное наименование.

Обладателем прав на коммерческое 
наименование наравне с национальны-
ми субъектами выступают также ино-
странные юридические лица и физи-
ческие лица-предприниматели. Так, в  
ст. 129 ГК Украины указано, что при 

осуществлении хозяйственной де-
ятельности в Украине иностранцы 
имеют те же права (и обязанности), а 
иностранные юридические лица имеют 
такой же статус, как и граждане, юри-
дические лица Украины [5].

Следовательно, не являются субъ-
ектами права на коммерческое наиме-
нование юридические лица, которые 
не являются субъектами предприни-
мательской деятельности. Не призна-
ются субъектом права на коммерческое 
наименование филиал или предста-
вительство юридического лица (ст. 95 
ГК Украины), поскольку они не имеют 
статуса юридического лица. Субъектом 
права на коммерческое наименование 
может быть коммерческое юридиче-
ское лицо или физическое лицо-пред-
приниматель. При этом физическое 
лицо-предприниматель имеет право за-
явить как коммерческое наименование 
свою фамилию или имя.

Что касается того, кто является 
субъектом обращения за защитой, то 
следует отметить следующее. Посколь-
ку юридическое лицо по своей природе 
является фикцией, то оно, как указано 
в ч. 1 ст. 92 ГК Украины, приобрета-
ет гражданские права и обязанности, 
осуществляет их через свои органы, 
а точнее с помощью конкретных лиц 
(должностных и служебных). Такими 
лицами согласно ч. 5 ст. 65 ГК Украины 
являются руководители предприятий, 
которым без доверенности разрешено 
действовать от имени предприятий, 
представлять их интересы в органах 
государственной власти (в т. в судах) 
и органах местного самоуправления, 
других организациях и так далее. Так, 
согласно ч. 2 ст. 207 ГК Украины сдел-
ка, совершаемая юридическим лицом, 
подписывается лицами, уполномочен-
ными на это его учредительными доку-
ментами, доверенностью, законом или 
другими актами гражданского законо-
дательства [5].

Перечень лиц, которые представ-
ляют интересы владельцев прав на 
коммерческие наименования в суде, 
приведен в ст. 28 ХПК Украины, ими 
являются:

– органы, действующие в пределах 
полномочий, предоставленных им за-
конодательством и учредительными до-
кументами, через своего представителя;

– руководители предприятий и ор-
ганизаций, другие лица, полномочия 
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которых определены законодатель-
ством или учредительными докумен-
тами;

– представителями юридических 
лиц, в т. ч. в суде, могут быть также 
другие лица, полномочия которых под-
тверждаются доверенностью от имени 
предприятия, организации. Доверен-
ность выдается с подписью руководи-
теля или другого уполномоченного им 
лица, удостоверяется печатью пред-
приятия, организации;

– полномочия по защите прав от 
имени юридического лица может осу-
ществлять ее обособленное подраз-
деление, если такое право ему предо-
ставлено учредительными или други-
ми документами. Однако заметим, что 
обособленное подразделение в суде 
будет представлено также конкретным 
физическим человеком;

– граждане (физические лица-пред-
приниматели) могут вести свои дела в 
суде лично или через представителей, 
полномочия которых подтверждаются 
нотариально удостоверенной доверен-
ностью [17].

Стоит обратить внимание на сле-
дующее обстоятельство: руководитель 
юридического лица назначается соб-
ственником предприятия (п. 3 ст. 65 
ГК Украины [5]). Владелец может осу-
ществлять управление предприятием 
непосредственно (п. 2 ст. 65 ГК Укра-
ины [5]). Таким образом, принимая во 
внимание изложенный выше список, 
вырисовывается парадоксальная си-
туация: владелец управляет предпри-
ятием, но защищать его (предприятие) 
права в суде (в частности, прав на ком-
мерческое наименование) не имеет 
права. Но в случае выдачи на него (вла-
дельца) доверенности от имени пред-
приятия он может быть его представи-
телем в суде, но уже не как владелец, а 
как доверенное лицо.

Отдельно следует отметить, что кто 
бы ни был представителем юридиче-
ского лица, все его действия (в част-
ности, по защите прав на коммерческое 
(фирменное) наименование) считают-
ся совершенные самим юридическим 
лицом. Поскольку юридические лица 
получают выгоду от института пред-
ставительства, то они также должны 
нести риски, связанные с назначением 
представителя.

Выводы. Следует отметить, что 
субъектные склады владельцев прав 

на коммерческое (фирменное) наиме-
нование и лиц, обращающихся за их 
защитой, совпадают. Но если право-
мочия владельца юридическим лицом 
и физическим лицом-предпринимате-
лем осуществляются непосредственно, 
например, путем использования его в 
деловом обороте, то защита прав вла-
дельца в суде осуществляется лицами, 
перечень которых приведен в ст. 28 
ХПК Украины [17].

Правом на фирменное наименова-
ние может обладать исключительно 
коммерческое юридическое лицо, бла-
годаря которому происходит индиви-
дуализация такого лица, как субъекта 
гражданско-правового оборота. Не-
обходимо на законодательном уровне 
ограничить круг субъектов прав на 
фирменное наименование только пред-
принимательскими юридическими 
лицами. Физическое лицо как субъект 
предпринимательской деятельности 
индивидуализируется в гражданском 
обороте через собственное имя.

В отличие от фирменного наиме-
нования, коммерческое наименование 
может принадлежать любому субъекту, 
который осуществляет коммерческую 
деятельность для индивидуализации 
собственной деятельности. Фирмен-
ное наименование могут использовать 
только коммерческие юридические 
лица, тогда как участниками коммер-
ческой деятельности могут быть и фи-
зические лица-предприниматели без 
статуса юридического лица. Поэтому 
право на коммерческое наименование 
может принадлежать как юридическим 
лицам, так и физическим лицам-пред-
принимателям.
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Summary
The author explores the issues of implementation of constitutional and legal norms. 

Draws attention to the effect of constitutional norms and the right to judicial protection. 
Driven practice of the Constitutional Court of Ukraine.
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Аннотация
Автор исследует вопросы реализации конституционно-правовых норм. Обра-

щается внимание на действие конституционных норм и право на судебную защиту. 
Приводиться практика Конституционного Суда Украины.

Ключевые слова: конституционно-правовые нормы, действие конституцион-
ных норм, право на судебную защиту.

Постановка проблемы. Пря-
мое действие норм Конститу-

ции Украины отражает ее верховенство 
в национальной правовой системе и 
определяет требования к качеству те-
кущего законодательства, в том числе 
и процессуального права. В идеальном 
смысле прямое действие конституци-
онных норм означает, что она действу-
ет как непосредственно действующее 
право независимо от того, принят ли 
закон о конкретизации и детализации 
соответствующих конституционных 
положений.

Юридическая формула прямо-
го действия конституционных норм 
(часть третья статьи 8) дополняется 
правилом, согласно которому гаранти-
руется обращение в суд непосредствен-
но на основании конституционных по-
ложений в целях защиты прав человека 
и основных свобод. Это правило вряд 
ли можно отождествлять с прямым 
действием Конституции.

Цель и задача исследования. Од-
нако в реальной жизни не всегда суще-
ствует возможность применения кон-
ституционных положений непосред-
ственно, ведь такими адресатами вы-
ступают органы исполнительной вла-
сти и суды общей юрисдикции. Ведь 
в конституционно-правовой доктрине 
еще в недалеком прошлом устанавли-
валось, что нормы Конституции реали-
зуются лишь постольку, поскольку они 
конкретизированы и детализированы в 
отраслевом законодательстве. Счита-
лось, что в число функций Конститу-

ции не входит детальное регламентиро-
вание и урегулирование общественных 
отношений. Она представляет собой 
разработанную общую модель органи-
зации государства и взаимодействия ее 
структур, определяет правовой статус 
личности в государстве и т. п. Такое ви-
дение не соответствует современным 
потребностям формирования право-
вой государственности с характерным 
для нее режимом конституционности, 
не соответствует практике применения 
действующей Конституции [1].

Изложение основного материала. 
Принцип верховенства конституции 
является неотъемлемой составляющей 
верховенства права [2] и определяет па-
раметры стабильности национальной 
правовой системы, защита основопо-
лагающих социальных ценностей и во-
площение их в законодательстве, управ-
лении и правосудии. С этой точки зре-
ния довольно спорной является мысль, 
что суды не обладают функциями пра-
вотворчества, поскольку без этого до-
вольно сложно представить применение 
судами непосредственно конституци-
онных положений в случае отсутствия 
конкретизирующего закона, поскольку 
в таком случае необходимо обращать-
ся к законодателю и ожидать принятия 
необходимого закона. Существуют воз-
ражения относительно правотворческой 
роли судов относительно прямого дей-
ствия конституционных норм.

Проблема заключается не в дис-
куссионном характере судейского 
правотворчества, а в разграничении 
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полномочий между конституционной 
и общей судебными юрисдикциями. 
Эта проблема связана с судейским ак-
тивизмом Верховного Суда Украины, 
который в постановлении Пленума от 
1 ноября 1996 [4] дал разъяснение о 
том, каким образом суды должны при-
менять положения Конституции Украи-
ны как непосредственно действующее 
право.

Верховный Суд Украины обязал 
суды при рассмотрении конкретных 
дел оценивать содержание любого за-
кона или другого нормативно-правово-
го акта с точки зрения его соответствия 
Конституции и во всех необходимых 
случаях применять Конституцию как 
акт прямого действия. Судебные реше-
ния должны основываться на Консти-
туции, а также на действующем зако-
нодательстве, не противоречить им.

Верховный Суд Украины отметил, 
что в случае неопределенности в во-
просе о том, в соответствии ли с Кон-
ституцией Украины был применен 
закон или закон, подлежащий приме-
нению в конкретном деле, суд по хо-
датайству участников процесса или по 
собственной инициативе приостанав-
ливает рассмотрение дела и обращает-
ся с мотивированным постановлением 
в Верховный Суд Украины, который 
согласно ст. 150 Конституции может 
ставить перед Конституционным Су-
дом Украины вопрос о соответствии 
Конституции законов и других норма-
тивно-правовых актов. Такое решение 
может принять суд первой, кассацион-
ной или надзорной инстанции на лю-
бой стадии рассмотрения дела.

Верховный Суд Украины определил 
правила, в каких случаях суды должны 
непосредственно применять Конститу-
цию Украины:

«1) когда из содержания норм Кон-
ституции не проистекает необходи-
мость дополнительной регламентации 
ее положений законом;

2) когда закон, который действовал 
до вступления в силу Конституции 
или был принят после этого, противо-
речит ей;

3) когда правоотношения, что рас-
сматриваются судом, законом Украины 
не урегулированы, а нормативно-пра-
вовой акт, принятый Верховной Радой 
и Советом министров Автономной Ре-
спублики Крым, противоречит Консти-
туции Украины;

4) когда указы Президента Украи-
ны, которые вследствие их норматив-
но-правового характера подлежат при-
менению судами при разрешении кон-
кретных судебных дел, противоречат 
Конституции Украины».

Далее Верховный Суд Украины 
определил отдельные фрагменты пра-
вила конституционно-конформного 
толкования законов в ходе судебной 
практики, обязав их применять толь-
ко те законы, которые проистекают из 
Конституции Украины и не противоре-
чат ей: «Если из содержания конститу-
ционной нормы происходит необходи-
мость дополнительной регламентации 
ее положений законом, суд при рассмо-
трении дела должен применить только 
тот закон, который основывается на 
Конституции и не противоречит ей».

Эта проблема связана с функциями 
судебного конституционного контро-
ля и официальным толкованием Кон-
ституции и законов Украины, которые 
уполномочен осуществлять Конститу-
ционный Суд Украины согласно статье 
150 Конституции Украины.

На практике применение положе-
ний Конституции как непосредственно 
действующего права всегда сопрово-
ждается коллизиями между консти-
туционной и общей судебными юрис-
дикциями [5], примером чего уже яв-
ляется толкование Пленумом Высшего 
хозяйственного суда, правовые акты об 
отводе земельных участков в собствен-
ность, что является предметом рассмо-
трения хозяйственных судов, вопреки 
правовой позиции Конституционного 
Суда Украины, выраженной лишь за 
полтора месяца до этого.

Другим примером искаженного 
понимания прямого действия Консти-
туции Украины и разграничения су-
дебных юрисдикций может служить 
своеобразная позиция коллегии судей 
в постановлении Высшего хозяйствен-
ного суда Украины от 16 августа 2001 
г. № 6/98-24/433 [6]. В нем отмечается, 
что «ссылки заявителя на то, что ист-
цом и судом были нарушены нормы 
Конституции, являются безоснователь-
ными, поскольку нормы Конституции 
Украины являются нормами прямого 
действия только в тех правоотношени-
ях, которые она непосредственно ре-
гулирует. Хозяйственные, бюджетные, 
налоговые правоотношения, то есть 
правоотношения между ответчиком, 

налоговыми органами и договорными 
контрагентами, регулируются специ-
альными законами: «О предпринима-
тельстве», ст. 9 Закона Украины «О 
лицензировании определенных видов 
хозяйственной деятельности», «О ме-
таллоломе», «О государственной на-
логовой службе в Украине», ГК Укра-
ины, налоговым законодательством и т. 
п.». Здесь Высший хозяйственный суд 
Украины также не учел горизонталь-
ный эффект Конституции Украины, о 
чем пойдет речь ниже.

Эта проблема усугубляется также 
специализацией судов общей юрис-
дикции и отсутствием эффективных 
рычагов в Верховном Суде Украины 
для обеспечения единства судебной 
практики. Возникает по сути трилемма 
в обеспечении единства судебной прак-
тики по линии: Конституционный Суд 
Украины – Верховный Суд Украины – 
высшие специализированные суды.

Как отмечает польский консти-
туционалист В. Садурски, при таком 
построении судебной власти при при-
менении норм Конституции как непо-
средственно действующего права воз-
никает напряжение в указанных отно-
шениях [7].

Указанную проблему следует ин-
терпретировать с точки зрения вер-
ховенства права, в частности запрета 
произвола, правовой определенно-
сти и равного доступа к правосудию. 
По мнению российского ученого В. 
Лучина, прямое действие Консти-
туции позволяет гражданину требо-
вать у государства обеспечить ему 
возможность пользоваться нормой, 
включенной в текст Конституции, а 
государство должно выполнять та-
кое требование [8]. В свою очередь,  
Б.С. Эбзеев усматривает смысл пря-
мого действия конституционных 
норм в том, что они «связывают» го-
сударство и его органы и закрепляют 
права и свободы человека и гражда-
нина как субъективные права, кото-
рые возлагают на государство вполне 
конкретные обязанности [9].

Согласно правовой позиции Кон-
ституционного Суда целью функцио-
нального разделения государственной 
власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную (статья 6 Консти-
туции) является разграничение полно-
мочий между различными органами 
государственной власти и недопуще-
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ние присвоения полноты государствен-
ной власти одной из ветвей власти [10].

Частью третьей статьи 8 Консти-
туции установлено, что нормы Кон-
ституции являются нормами прямого 
действия. Исходя из этого конституци-
онного предписания Конституционный 
Суд установил, что конституционные 
нормы применяются независимо от 
того, приняты ли для их развития соот-
ветствующие законы или иные норма-
тивно-правовые акты [11].

Однако, по мнению Конституци-
онного Суда, наличие в Конституции 
слишком детализированных положе-
ний, место которых в текущем зако-
нодательстве, порождающих необхо-
димость частого внесения изменений 
в нее, будет негативно сказываться на 
стабильности Основного Закона [12].

Конституция как основной источ-
ник национальной правовой системы 
является базой текущего законодатель-
ства. Она дает возможность урегули-
ровать определенные общественные 
отношения на уровне законов, которые 
конкретизируют закрепленные в Ос-
новном Законе положения.

Выводы. Обобщая вопросы при-
менения судами положений Конститу-
ции Украины как нормам прямого дей-
ствия, прежде всего, надо подчеркнуть, 
что это означает не что иное, как дей-
ствие Конституции как непосредствен-
но действующего права. Прямое дей-
ствие Конституции как непосредствен-
но действующего права заключается в 
следующем:

1) обязывающий характер прав че-
ловека и основных свобод, которые на-
кладывают на органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния непосредственные положительные 
и отрицательные обязанности; госу-
дарство несет позитивную обязанность 
обеспечить равный доступ к независи-
мому и справедливому правосудию;

2) применение положений Консти-
туции, которые имеют исполняемый 
характер, поскольку в силу своего чет-
кого и очевидного формулирования не 
нуждаются в какой-то детализации и 
конкретизации на уровне закона или 
подзаконного нормативного акта;

3) положения закона или подза-
конного нормативного акта противо-
речат предписаниям Конституции, 
которые изложены четко, ясно и при-
годны для применения без специаль-

ного акта компетентного правотвор-
ческого органа;

4) положения закона или подзакон-
ного нормативного акта противоречат 
предписаниям Конституции, требую-
щим конкретизации путем толкования 
Конституционным Судом Украины, 
если суды общей юрисдикции не мо-
гут решить дело по существу, а поэто-
му принимают решение о ходатайстве 
перед Верховным Судом Украины о 
внесении соответствующего конститу-
ционного представления в Конституци-
онный Суд Украины;

5) применение судами общей юрис-
дикции положений Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, 
прецедентного права Европейского 
суда по правам человека, поскольку 
они закладывают минимальный стан-
дарт защиты прав человека и основных 
свобод в свете конституционных цен-
ностей и норм;

6) интерпретация Конституцион-
ным Судом Украины положений Кон-
ституции исходя из социальных ценно-
стей и принципов, которые закрепле-
нии в ее тексте или проистекают из ее 
положений с учетом неисчерпаемости 
и неотчуждаемости прав человека и ос-
новных свобод;

7) конституционно-конформный 
метод толкования положений между-
народных договоров, законов и других 
нормативных актов, которые являются 
неоднозначными, когда суд принимает 
во внимание только тот аспект понима-
ния этих актов, который соответствует 
содержанию конституционных ценно-
стей и норм.

Такое понимание прямого действия 
норм Конституции Украины позволит 
обеспечить реальное действие поло-
жений и обеспечит справедливое и 
независимое, реальное и действенное 
судебное рассмотрение и защиту.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ЗАРУБЕЖНОГО УКРАИНЦА

Виктория ЛЫСЕНКО,
соискатель кафедры административного права и процесса

Национальной академии внутренних дел

Summary
In this article the author reveals the scientific content of the legal category «Ukrainian 

foreign» under invited to understand the natural person who is a foreign national or a 
stateless person who does not have citizenship of Ukraine and a Ukrainian ethnicity, or 
was born and while resident in the territory Ukraine. However singled signs of foreign 
Ukrainian: a) it is an individual who is a national of another state or a stateless person 
status; b) does not have citizenship of Ukraine; c) a Ukrainian ethnicity; d) or is born 
while permanently residing in Ukraine.

Key words: foreign-ukrainian, diaspora, immigrant, immigration, immigration.

Аннотация
В данной научной статье автором раскрыто содержание правовой категории 

«зарубежный украинец». Под ним предложено понимать физическое лицо, кото-
рое является гражданином другого государства, лицо без гражданства, которое не 
имеет гражданства Украины, но имеет украинское этническое происхождение или 
родилось и некоторое время постоянно проживало на территории Украины. Вы-
делены признаки зарубежного украинца: а) это физическое лицо, имеющее граж-
данство другого государства или статус лица без гражданства; б) не имеет граж-
данства Украины; в) имеет украинское этническое происхождение; г) родилось и 
некоторое время постоянно проживало на территории Украины.

Ключевые слова: зарубежный украинец, диаспора, переселенец, миграция, 
иммиграция.

Постановка проблемы. Уве-
личение масштабов миграции 

происходит параллельно с консолида-
цией иммигрантских этнических со-
обществ. Оказавшись на новом месте, 
переселенцы в большинстве случаев 
стремятся объединиться, чтобы не 
только выжить, но и сохранить свои 
обычаи, традиции, язык в чужой для 
них этнокультурной среде. С этой це-
лью они или присоединяются к уже су-
ществующим диаспорам, или создают 
новые. В результате чего количество 
диаспор в мире непрерывно увеличи-
вается.

Изложение основного материала. 
В истории формирования современной 
украинской диаспоры прослеживаются 
четыре волны массового переселенче-
ского движения из Украины. В тече-
ние последних лет поток эмиграции из 
Украины в некоторые страны (в част-
ности в Канаду и США) качественно 
изменился: все больше возрастает доля 
научно-технической интеллигенции 
(как правило, это специалисты в таких 
областях, как системный анализ, про-
граммирование, биология, новые мате-
риалы и т. п.).

С распадом СССР и образованием 
на его просторах новых суверенных го-

сударств украинские этнические мень-
шинства, сформированные в этих стра-
нах вследствие перемещения трудовых 
ресурсов при тоталитарном режиме, 
перешли на положение иностранных. 
Возникло новое социальное явление – 
восточная украинская диаспора [1].

Вследствие межгосударственных 
территориальных делений ХХ века 
часть украинского этноса оказалась 
за пределами Украины. Эта категория 
иностранных украинцев относится к 
автохтонным национальным меньшин-
ствам ряда стран Европы (Польша, 
Словакия, Беларусь, Румыния, Придне-
стровский регион Молдовы, погранич-
ные области Российской Федерации).

Сейчас число лиц украинского про-
исхождения, проживающих за преде-
лами Украины, по приблизительным 
подсчетам составляет от 12-ти до 20-ти 
миллионов.

По данным последней переписи 
населения, прошедшего в 2006 году, 
в Канаде проживает 1209085 человек 
украинского происхождения, причем у 
300590 из них оба родителя являются 
украинцами, а у 908495 – один из ро-
дителей является украинцем. По срав-
нению с переписью 2001 года количе-
ство лиц украинского происхождения, 
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проживающих в Канаде, выросла на 
138025 человек или на 0,26%.

Численность лиц украинского про-
исхождения в США, по результатам пе-
реписи населения 2000 года, составля-
ет около 900 тысяч. Однако некоторые 
американские демографы считают, что 
реальное число представителей укра-
инского этноса в США более 1,5 млн 
человек.

Среди стран проживания крупней-
ших украинских общин зарубежья чис-
лятся: Бразилия (600000), Казахстан 
(550000), Молдова (455000 человек), 
Аргентина (300-350 тысяч), Беларусь 
(237000; по мнению руководителей 
украинской общины в этой стране, толь-
ко в Брестской области, прежнем этно-
графическом регионе Украины «Бере-
стейщина» проживает около полумил-
лиона этнических украинцев), Германия 
(140000), Узбекистан (около 95000).

Многочисленные украинские об-
щины проживают также в Румынии 
(более 61000), Латвии (около 57000), 
Польши (около 42000 по официальной 
статистике, по неофициальной – более 
200000), Великобритании (по неофици-
альной статистике около 30000), Азер-
байджане (по официальным данным 
29000, по неофициальным – не более 
15000), Эстонии (28000), Франции 
(около 27000), Кыргызстане (26000), 
Туркменистане (по официальным дан-
ным около 23000, по неофициальным 
– не более 14000), Чехии (более 22000), 
Литве (22000), Сербии и Черного-
рии (свыше 20000), Австралии (около 
14000), Австрии (около 12000), Слова-
кии (около 11000), Грузии (около 7000), 
Венгрии (более 6000), Боснии и Герце-
говине (около 5000), Хорватии (4000), 
Таджикистане (более 3000), Болгарии 
(2.500), Армении (около 2000).

Одновременно большое количество 
украинских граждан, представителей 
украинской временной трудовой мигра-
ции, сосредоточено в Испании (около 
100000), Португалии (около 50000), Гре-
ции (более 32000) и других государствах.

По сравнению с другими мировы-
ми диаспорами украинские общины 
имеют наибольшее количество различ-
ных общественных объединений (по 
приблизительным подсчетам – около 
3000). Больше всего их в Канаде – поч-
ти тысяча ячеек: политических, куль-
турно-образовательных, профессио-
нальных (объединения врачей, учите-

лей, инженеров, адвокатов), женских, 
молодежных и т. д.

Авторитетной международной 
украинской организацией являет-
ся Всемирный конгресс украинцев 
(Ukrainian World Congress), объединя-
ющий около 300 общественных орга-
низаций иностранных украинцев с бо-
лее чем 30 стран мира.

Международными объединениями 
являются также Европейский конгресс 
украинцев (представляет интересы 
украинских общин в 23 странах, в ос-
новном в Центральной и Восточной 
Европе), Всемирная федерация укра-
инских женских организаций, а также 
Всемирная федерация украинских лем-
ковских объединений.

Основным координационным ор-
ганом мирового украинского сообще-
ства является Украинский Всемирный 
Координационный Совет (УВКС), соз-
данный украинскими общественными 
организациями Украины и из-за грани-
цы в 1992 г. По уставу УВКС является 
международным союзом объединений 
граждан, деятельность которого рас-
пространяется на территории Украины 
и других государств.

В ряде государств Восточной и ча-
стично Центральной Европы, а также 
в странах Балтии политико-правовой 
статус украинского общества закре-
плен законодательно как национальное 
меньшинство. Это обеспечивает госу-
дарственную поддержку усилий мест-
ных украинских общин по сохранению 
своей национальной самобытности, по-
лучения образования и информации на 
родном языке и т. д. В странах, где укра-
инская община не имеет статуса нацио-
нального меньшинства, обеспечение ее 
национально-культурных потребностей 
является делом желания и организаци-
онных усилий этнических украинцев, 
проживающих в этих странах.

Вопрос удовлетворения националь-
но-культурных потребностей украин-
цев за рубежом является предметом 
двусторонних межгосударственных 
переговоров на всех уровнях. Из года в 
год увеличивается число двусторонних 
соглашений, которые предусматривают 
реализацию культурно-образователь-
ных и других запросов украинской 
диаспоры. Создаются двусторонние 
смешанные межправительственные ко-
миссии по вопросам обеспечения прав 
национальных меньшинств.

Сегодня украинское государство 
способствует развитию национально-
го сознания украинцев, проживающих 
за пределами Украины, укреплению 
связей с родиной и возвращению их в 
Украину. Именно поэтому в 2004 году 
был подписан Закон Украины «О пра-
вовом статусе зарубежных украинцев» 
[2], в котором определено понятие за-
рубежного украинца, под которым по-
нимается лицо, которое является граж-
данином другого государства, или лицо 
без гражданства, которое имеет укра-
инское этническое происхождение.

Рассмотрим содержание этого по-
нятия.

Нация «это устойчивая, истори-
чески составленная общность людей, 
объединенных специфическими этни-
ческими чертами, общностью террито-
рии, языка, быта, традиций, привычек, 
которая является отражением этих фак-
торов в общественном национальном 
сознании и общественной националь-
ной психологии». В таком смысле по-
нятие «нация» отличается от понятия 
«народ», так как «народ – это сово-
купность людей (разных национально-
стей), проживающих на определенной 
территории». В Украине есть «Украин-
ская нация» и есть «народ Украины» 
(или «население Украины»), в состав 
которого входит и украинская нация, 
и представители других национально-
стей, причем численность представи-
телей украинской нации, согласно по-
следней переписи населения, составля-
ет 78% населения Украины.

Обратим внимание на то, что пред-
ставители украинской нации – корен-
ная нация, которая издавна прожива-
ет на своей этнической территории  
(в Украине).

Представители других националь-
ностей, по разным причинам и в раз-
ное время оказавшиеся на территории 
Украины, также являются лицами, 
имеющими статус тех, кто имеет про-
исхождение из Украины.

Так, в основу определения термина 
«зарубежный украинец» (ст. 1) поло-
жены нормы Конституции Украины, в 
преамбуле которой украинский народ 
определяется как граждане Украины 
всех национальностей. Таким образом, 
на статус зарубежного украинца могут 
претендовать не только лица, имеющие 
украинское этническое происхожде-
ние, но и другие выходцы из Украины. 
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При этом все претенденты должны 
достичь 16-летнего возраста, должны 
быть гражданами других государств 
или лицами без гражданства.

В ст. 24 Конституции Украины ска-
зано: «Граждане имеют равные консти-
туционные права и свободы и равны 
перед законом». Существует суверен 
Украины (конституционное действую-
щее лицо, носитель верховной власти) –  
это «гражданин», который является 
представителем любой национальности 
в Украине. Согласно Конституции Укра-
ины национальность гражданина не 
имеет юридической силы в Украине (то 
есть не может быть предметом право-
вых действий), как и любого законода-
тельного акта, который устанавливал бы 
национальность гражданина Украины.

Данной нормой определяется, что 
все бывшие граждане Украины и укра-
инцы по этническому происхождению 
имеют возможность получить статус 
зарубежного украинца.

Вместе с тем, в дефиниции опреде-
лено, что зарубежный украинец – это 
тот, во-первых, «который является граж-
данином другого государства или лицом 
без гражданства»; во-вторых, «имеет 
украинское этническое происхождение 
или происхождение из Украины». С дан-
ным утверждением нельзя согласиться, 
так как данное лицо не только является 
гражданином другого государства или 
лицом без гражданства, но и обязатель-
но имеет украинское этническое проис-
хождение или происхождение из Украи-
ны. Не может быть в наличии только тот 
или иной признак.

Под украинским этническим про-
исхождением понимается принадлеж-
ность лица или его предков к украинской 
нации и признание им Украины родиной 
своего этнического происхождения. Не-
обходимо подчеркнуть, что происхож-
дение из Украины до 1991 года очень 
трудно доказать, так как бывшие граж-
дане жили в СССР, принадлежность их 
к украинскому этносу или к территории 
Украинской ССР документировать поч-
ти невозможно, а также трудно найти 
свидетелей для проведения идентифи-
кации. Возникает проблема самоинден-
тификации лица как украинца по месту 
рождения или проживания, а также по 
этническим корням.

Но не существует четких критериев 
для признания иностранных выходцев 
из Украины (т. е. иностранцев, не явля-

ющихся этническими украинцами) для 
признания их принадлежности к числу 
«выходцев из Украины». Согласно ч. 2 
ст. 3 Закона Украины «О правовом ста-
тусе зарубежных украинцев» заявитель 
подтверждает собственные слова соот-
ветствующими документами или свиде-
тельствами граждан Украины, иностран-
ных украинцев или общественных орга-
низаций зарубежных украинцев [3, с. 37].

Вопрос содержания термина зару-
бежного украинца недостаточно актив-
но исследуется украинскими учеными, 
но и те немногие попытки имеют про-
тиворечивый характер. Так, некоторые 
аспекты проблемы законодательного 
определения правового статуса ино-
странных украинцев исследовали уче-
ные: Г.А. Мучник [4], Г.И. Удовенко [5], 
Г.Г. Москаль [6]. Ряд законодательных 
предложений содержится в «Научно-
практическом комментарии Закона 
Украины «О правовом статусе зару-
бежных украинцев» [7].

Например, И.Г. Лиска утверждает, 
что определение термина «зарубежный 
украинец» в статье 1 Закона Украины 
«О правовом статусе зарубежных укра-
инцев», вызывает замечания по поводу 
употребления в ней понятие «гражда-
нин другого государства». Этот термин, 
как отмечает ученый, не присущ наци-
ональному законодательству, в котором 
употребляется понятие «иностранец». 
Так, целесообразным является внесение 
в определение термина «зарубежный 
украинец», закрепленного в статье 1 
Закона Украины «О статусе иностран-
ных украинцев», дополнение о том, что 
лицо постоянно проживает за пределами 
Украины. Приведенную законодатель-
ную дефиницию желательно дополнить 
положением о том, что признаком зару-
бежного украинца является предоставле-
ние лицу статуса заграничного украинца. 
Вместе с тем, нецелесообразно включать 
в него положения о том, что человек по-
лучил удостоверение зарубежного укра-
инца, о возрасте лица [8, с. 6].

По нашему мнению, постоянное 
проживание за рубежом не дает воз-
можности утверждать, что данное лицо 
потеряло гражданство Украины. А это 
является обязательным признаком для 
зарубежного украинца.

Выводы. Во избежание указанных 
противоречий считаем возможным 
предложить собственное определе-
ние термина «зарубежный украинец». 

Это физическое лицо, которое являет-
ся гражданином другого государства, 
лицо без гражданства, которое не име-
ет гражданства Украины и имеет укра-
инское этническое происхождение или 
родилось и некоторое время постоянно 
проживало на территории Украины.

Признаки зарубежного украинц:  
1) это физическое лицо, имеющее граж-
данство другого государства или статус 
лица без гражданства; 2) не имеет граж-
данства Украины; 3) имеет украинское 
этническое происхождение; 4) лицо, ко-
торое родилось и некоторое время посто-
янно проживало на территории Украины.
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Summary
The paper covers the top problems on the formal grounds for parole provided by the part 3 art. 81 of the criminal Code of Ukraine. 

Based on the complex analysis of the criminal legislation of Ukraine and foreign countries, doctrinal criminal law approaches, 
law application practice, the quantity characteristic of the mentioned kind of discharge from punishment is searched. The ideas for 
improvement of the Criminal code of Ukraine and the practice of its application are introduced. These ideas include the prohibition 
for the application of parole for some groups of individuals, the introduction of the rule for calculating the minimum necessary part of 
sentence when a person is convicted for cumulative offences etc.

Key words: probation, formal ground for probation, term of punishment.

Аннотация
В статье рассматриваются современные проблемы формального основания условно-досрочного освобождения от отбы-

вания наказания, предусмотренного в ч. 3 ст. 81 Уголовного кодекса Украины. На основе комплексного анализа уголовного 
законодательства Украины и зарубежных стран, достижений доктрины уголовного права, состояния практики правоприме-
нения исследуется количественная характеристика указанного вида освобождения от отбывания наказания; высказываются 
предложения по возможным путям совершенствования Уголовного кодекса Украины и практики его применения (запрет на 
применение условно-досрочного освобождения к определенным категориям лиц, установление правила об исчислении мини-
мально необходимой части наказания при осуждении лица по совокупности преступлений и прочее).

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, формальное основание условно-досрочно-
го освобождения от отбывания наказания, срок наказания.

Постановка проблемы. Услов-
но-досрочное освобождение 

от отбывания наказания (ст. 81 УК 
Украины) является мощным инстру-
ментом, потенциально способным обе-
спечить высокий уровень эффективно-
сти реализации уголовной ответствен-
ности. Применение соответствующих 
уголовно-правовых норм позволяет 
избегать ситуаций, при которых на-
казание становится бесполезным для 
общества и вредным для самого осуж-
денного. Вопрос, возникающий в связи 
с этим перед государством (в лице ком-
петентных органов), состоит в том, как 
добиться достижения нужного резуль-
тата и вовремя прекратить применение 
наказания.

Актуальность проблемы находит 
свое выражение в недостаточной изу-
ченности в современной науке уголов-
ного права проблемных вопросов фор-
мального основания условно-досроч-
ного освобождения в сфере назревшей 
необходимости реформирования уго-
ловного законодательства Украины.

Состояние исследования. Рассмо-
трению уголовно-правовых проблем 
условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания в Украине посвя-
тили свои работы многие отечествен-
ные ученые. Среди них можно назвать 

А. Геля, Е. Дащенко, Д. Казначееву,  
Е. Назымко, В. Скибицкого, В. Труб-
никова, В. Тютюгина и других, резуль-
таты научных исследований которых 
послужили базой для дальнейшего из-
учения рассматриваемых вопросов.

Целью и задачами статьи явля-
ется научный анализ формального ос-
нования условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 81 УК Украины, раз-
работка предложений по устранению 
недостатков правого регулирования в 
указанной части.

Изложение основного материала. 
Формальное основание условно-до-
срочного освобождения от отбывания 
наказания по УК Украины заключается 
в требовании к осужденному отбыть 
определенную часть наказания, что 
вполне объяснимо, поскольку вывод 
о том, что лицо доказало свое исправ-
ление, можно сделать только на осно-
вании оценки его поведения в течение 
достаточно длительного периода вре-
мени. Так, данное освобождение может 
быть применено после фактического 
отбытия осужденным: 1) не менее по-
ловины срока наказания, назначенного 
судом за преступление небольшой или 
средней тяжести, а также за неосто-
рожное тяжкое преступление; 2) не ме-

нее двух третей срока наказания, назна-
ченного судом за умышленное тяжкое 
преступление или неосторожное особо 
тяжкое преступление, а также в случае, 
если лицо ранее отбывало наказание в 
виде лишения свободы за умышленное 
преступление и до погашения или сня-
тия судимости вновь совершило умыш-
ленное преступление, за которое оно 
осуждено к лишению свободы; 3) не 
менее трех четвертей срока наказания, 
назначенного судом за умышленное 
особо тяжкое преступление, а также 
наказания, назначенного лицу, которое 
ранее освобождалось условно-досроч-
но и вновь совершило умышленное 
преступление в течение неотбытой ча-
сти наказания.

В уголовном законодательстве 
ряда стран (прежде всего политиче-
ски и географически приближенных 
к Украине – Армении, Казахстане, 
Российской Федерации, Узбекиста-
не) предусмотрен иной минимальный 
размер наказания, который должен 
отбыть осужденный для того, чтобы 
претендовать на условно-досрочное 
освобождение. Речь идет об отбытии 
соответственно не менее 1/3, 1/2 и 2/3 
срока первоначально назначенного 
наказания. Такой подход, безусловно, 
является более гуманным по отноше-
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нию к осужденным, в определенной 
степени оправданным ввиду макси-
мального предела наказания в виде 
лишения свободы, однако справедли-
во поддается критике.

Скажем, в свое время В. Сверч-
ков на основании изучения данных 
эмпирических исследований пред-
лагал повысить предел (минимально 
отбытого срока наказания) условно-
досрочного освобождения для опре-
деленных категорий осужденных, что 
связывалось с необходимостью сни-
жения растущей динамики опасного 
и особо опасного, корыстного и на-
сильственного видов рецидива, а так-
же практики досрочного освобожде-
ния от наказания лиц, совершивших 
новые умышленные преступления  
[1, с. 50]1. С аргументированной кри-
тикой относительно сокращенных 
сроков условно-досрочного освобож-
дения высказывались также А. Яку-
бов [2, с. 156] и С. Данелян. Послед-
ний по этому поводу писал: «Неболь-
шие сроки не могут быть гарантией 
того, что лицо определенным образом 
сможет доказать свое исправление, а 
могут лишь служить для адаптации, 
ознакомления с правилами исполне-
ния наказаний» [3, с. 72].

В связи со сказанным представля-
ется спорным предложение украин-
ского юриста Д. Казначеевой о необ-
ходимости сократить в УК Украины 
продолжительность части срока на-
казания, обязательной для отбывания 
при условно-досрочном освобожде-
нии. По мнению автора, во-первых, 

это позволит снизить негативное вли-
яние условий отбывания наказания 
на лицо и поведение осужденного, 
особенно при отбывании наказания 
в виде лишения свободы, снизит вли-
яние условий изоляции на осужден-
ного, а также будет способствовать 
возвращению осужденного к нор-
мальной жизни в обществе путем его 
планомерной и контролируемой ре-
социализации. Во-вторых, это будет 
способствовать осуществлению го-
сударственной политики, направлен-
ной на гуманизацию назначения на-
казаний, путем создания условий для 
исправления и ресоциализации осуж-
денных. В-третьих, предлагаемые 
изменения в законе помогут пред-
упреждению повторного совершения 
преступлений условно-досрочно ос-
вобожденными лицами. В-четвертых, 
произойдет уменьшение численности 
спецконтингента в учреждениях ис-
полнения наказания и, соответствен-
но, расходов государства, связанных с 
их содержанием [4, с. 9].

Не с каждым из приведенных ар-
гументов можно согласиться. Так, 
не совсем понятно, каким образом 
сокращение минимума отбытого на-
казания будет способствовать предот-
вращению повторного совершения 
преступлений. Едва ли не более веро-
ятен обратный процесс. Самое глав-
ное – снижение численности осуж-
денных в местах отбывания наказа-
ния (прежде всего лишения свободы) 
не является главной и единственной 
целью института освобождения от 

наказания и его отбывания, не только 
(и не столько) ее должен стремиться 
достичь законодатель. Этому вторич-
ному эффекту освобождения от на-
казания последнее время придается 
чрезмерное значение, что провоциру-
ет неоправданно широкое примене-
ние некоторых видов освобождения 
от наказания, в т. ч. условно-досроч-
ного освобождения.

Законодательство ряда зарубеж-
ных стран устанавливает определен-
ный минимальный срок наказания, 
который при любых условиях нужно 
фактически отбыть осужденному для 
получения права на условно-досроч-
ное освобождение. Этот срок может 
быть равен одному месяцу (Швеция), 
двум месяцам (Германия, Дания), 
трем месяцам (Австрия), шести меся-
цам (Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Польша, Португалия, РФ), 
одному году (Эстония). Смысл тако-
го ограничения – исключить случай-
ность освобождения, которая может 
произойти при слишком коротком 
пребывании лица в исправительном 
учреждении. Как справедливо отме-
чает И.Я. Козаченко, анализируемое 
законодательное предостережение 
оправдано, поскольку органам, испол-
няющим наказания, необходимо ми-
нимальное время для того, чтобы убе-
диться в истинном, а не имитируемом 
исправлении [5, с. 634-635].

В ст. 81 УК Украины этот вопрос 
не регламентирован вовсе и вынесен 
на усмотрение практики. Хотя ради 
справедливости необходимо сказать, 
что не для всех видов наказаний этот 
вопрос актуален. Так, для лишения 
свободы шестимесячный срок являет-
ся тем минимальным и вполне прием-
лемым сроком, позволяющим ставить 
вопрос об условно-досрочном осво-
бождении, из-за того что лишить сво-
боды согласно ч. 2 ст. 63 УК Украины 
можно на срок не менее одного года. В 
других случаях, действительно, шесть 
месяцев должны стать тем минималь-
ным пределом, начиная с которого 
можно применять данный вид осво-
бождения от наказания. За короткий 
срок практически невозможно уста-
новить с достаточной уверенностью 
факт доказанности осужденным свое-
го исправления. К тому же цели нака-
зания вряд ли могут быть реализованы 
в какой-либо мере за меньший период. 

1 Следует отметить, что российский законодатель, хотя и крайне казуистично, но предус-
мотрел в 2012 г. изменения в ч. 3 ст. 79 УК РФ, на которых настаивал ученый. Согласно им 
был увеличен минимальный размер срока, необходимого для условно-досрочного освобождения, до  
3/4 срока в отношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности не-
совершеннолетних, тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и другие категории преступле-
ний, а также до 4/5 срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Весьма вероятно, 
что украинский законодатель пойдет тем же путем, ограничив применение условно-досрочного 
освобождения к лицам, осужденным за совершение в отношении малолетних преступлений, пред-
усмотренных ст. 152 и 153 УК Украины. Во всяком случае, об этом свидетельствует проект 
Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно усиления 
ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних)»  
№ 2738 от 5 апреля 2013 г., положительно оценить который не могу. Как справедливо отмечают 
по указанному законопроекту специалисты Главного научно-экспертного управления украинского 
парламента, действующий УК предусматривает одинаковый общий подход к установлению ус-
ловий условно-досрочного освобождения от наказания независимо от индивидуальных признаков 
совершенного преступления. Законопроектом фактически предлагается отменить этот общий 
подход и начать установку «специальных» условий условно-досрочного освобождения от наказа-
ния и замены неотбытого наказания более мягким для тех или иных преступлений, с чем нельзя 
согласиться. При этом констатируется, что предлагаемые положения не могут быть логически 
вписаны в общую систему норм уголовного закона. В частности, в случае их принятия условия 
условно-досрочного освобождения от наказания для лиц, совершивших преступления, предусмо-
тренные ст. 152 и 153, станут хуже, чем для лиц, виновных в умышленном убийстве, что являет-
ся нелогичным и несправедливым.
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За более короткий срок практически 
невозможно применить необходимый 
арсенал карательных и воспитатель-
ных мер воздействия, как следует из-
учить личность осужденного и в итоге 
сделать объективный вывод о необхо-
димости применения условно-досроч-
ного освобождения.

В УК Украины также не решен во-
прос о том, какую часть срока наказа-
ния должны отбыть лица, осужденные 
по совокупности преступлений либо 
приговоров за преступления, относя-
щиеся к разным категориям. Однако 
в доктрине уголовного права имеется 
конкретный ответ. По мнению укра-
инских ученых, с которым можно со-
гласиться, если наказание было назна-
чено по совокупности преступлений 
либо приговоров, то следует исходить 
из окончательного наказания, а тот 
минимальный срок наказания, кото-
рый позволяет досрочно освободить 
осужденного, определяется более 
тяжким преступлением, входящим 
в совокупность [6, с. 354]. Похожую 
точку зрения высказывали и россий-
ские юристы [7, с. 15]. Для устранения 
возможных недоразумений в судеб-
ной практике представляется резон-
ным прислушаться к предложению В. 
Степанова [8, с. 108] и зафиксировать 
в уголовном законе правило об ис-
числении минимально необходимой 
части наказания в случае осуждения 
лица по совокупности преступлений, 
сформулировав его следующим обра-
зом: в случае осуждения лица за пре-
ступления разной категории по сово-
купности преступлений либо пригово-
ров необходимая для отбытия часть 
срока наказания определяется исходя 
из требований, предъявляемых к более 
тяжкому преступлению, образующе-
му совокупность.

В основу определения минималь-
но необходимой части срока, после от-
бытия которой возможно применение 
условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, прежде всего, 
положена тяжесть совершенного пре-
ступления, кроме того, и форма вины, 
наличие судимости, вид отбываемого 
наказания, а также тот факт, что лицо 
ранее условно-досрочно освобожда-
лось от отбывания наказания. Однако 
остается не понятным, почему увели-
чивается минимально необходимый 
для применения ст. 81 УК Украины 

срок наказания при совершении пре-
ступления лицом, ранее условно-до-
срочно освобождавшимся от наказа-
ния, и то же самое не предусмотрено в 
отношении лица, которому наказание 
заменялось более мягким на основа-
нии ст. 82 УК Украины. Таким лицам, 
как пишет Ю. Ткачевский, также было 
оказано доверие, которого они не 
оправдали [9, с. 471].

Необходимо подчеркнуть, что 
указанные выше обстоятельства мо-
гут влиять лишь на определение ми-
нимального срока, необходимого 
для освобождения лица по ст. 81 УК 
Украины, а не на возможность такого 
освобождения вообще. Этот вопрос в 
отечественном законодательстве в це-
лом решен правильно, поскольку су-
щественное ограничение применения 
условно-досрочного освобождения 
способно лишить многих осужден-
ных важного стимула к исправлению, 
они вынуждены неоправданно терять 
перспективу досрочного прекращения 
реализации наказания. Для опреде-
ленных категорий лиц (в отношении 
которых существуют обоснованные 
сомнения в возможности скорейшего 
исправления) справедливо продлены 
минимально необходимые сроки на-
казания. Впрочем, каждое правило 
должно иметь свои исключения, об-
условленные необходимостью более 
эффективного применения самого 
правила.

В частности, изучение зарубежно-
го опыта позволяет сделать вывод, что 
уголовный закон может содержать ряд 
общих ограничений применения ус-
ловно-досрочного освобождения в от-
ношении тех или иных лиц. Некоторые 
из них достойны внимания. Так, уго-
ловное законодательство США пред-
усматривает, что условно-досрочно-
му освобождению не подлежат лица, 
осужденные за тяжкое убийство, из-
насилование, пытавшиеся совершить 
побег, осужденные к пожизненному 
лишению свободы (в некоторых шта-
тах для них устанавливаются повы-
шенные сроки фактического отбытия 
лишения свободы, являющиеся осно-
ванием для рассмотрения вопроса об 
условно-досрочном освобождении, – 
35 и более лет) [10, с. 192]. Согласно ч. 
2 ст. 70 УК Болгарии условно-досроч-
ное освобождение не применяется к 
лицу, осужденному за преступление, 

образовывающее опасный рецидив. 
По УК Казахстана, среди прочего, 
условно-досрочное освобождение не 
применяется к лицу, которому наказа-
ние в виде смертельной казни замене-
но лишением свободы в порядке по-
милования. УК Литвы устанавливает 
аналогичный запрет: нельзя досрочно 
освободить лицо, осужденное к по-
жизненному лишению свободы.

О других ограничениях в приме-
нении условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания пишет  
Е. Назымко, одновременно называя 
подход законодателей тех стран, в 
УК которых не предусмотрено фор-
мальных ограничений в применении 
условно-досрочного освобождения, 
более последовательным и перспек-
тивным. По его мнению, значительное 
ограничение применения условно-до-
срочного освобождения необоснован-
но лишает многих осужденных стиму-
ла к изменению своего уголовно-ис-
полнительного, а возможно, и уголов-
но-правового статуса. Каждому осуж-
денному в перспективе необходимо 
надеяться на лучшее будущее, которое 
может измениться его собственными 
усилиями, в том числе и во время от-
бывания наказания [11, с. 173-174]. 
Такой же вывод делают некоторые 
российские специалисты. В частно-
сти, Ю. Ткачевский считает, что пози-
ция УК тех стран, у которых нет фор-
мальных ограничений в применении 
условно-досрочного освобождения 
от наказания, является убедительной. 
Значительное ограничение примене-
ния условно-досрочного освобожде-
ния лишает многих осужденных сти-
мула к исправлению. Любому осуж-
денному нужно дать в перспективе на-
дежду на освобождение от наказания 
[9, с. 460]. Ю. Грачева отмечает, что 
ограничивать судейское усмотрение 
путем определения в уголовном зако-
не категории осужденных, к которым 
нельзя применять условно-досрочное 
освобождение, нецелесообразно. Во-
первых, это лишит мощного стимула к 
примерному поведению, во-вторых, у 
суда и так есть законная возможность 
не освобождать досрочно лицо, если 
оно не достигло необходимой степени 
исправления [12, с. 135].

Сложно согласиться с высказанны-
ми мнениями, поскольку уголовный 
закон Украины, не предусматриваю-
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щий никаких ограничений при приме-
нении условно-досрочного освобож-
дения, не отражает реально существу-
ющих закономерностей рецидивной 
преступности, не учитывает истинной 
картины практики применения рас-
сматриваемого вида освобождения от 
отбывания наказания и создает хоро-
шую почву для проявлений негативно-
го судейского усмотрения. Некоторые 
ограничения могут стать результатом 
более дифференцированного и раци-
онального подхода к применению ус-
ловно-досрочного освобождения. Так, 
не лишенным смысла является запрет 
применять условно-досрочное осво-
бождение к лицу, которому высшая 
мера наказания заменена лишением 
свободы на определенный срок.

Кроме того, целесообразно заду-
маться над вопросом, уместно ли ус-
ловно-досрочно освобождать лицо, ра-
нее освобождавшееся условно-досроч-
но (или которому наказание заменялось 
более мягким) и вновь совершившее 
умышленное преступление в течение 
неотбытой части наказания. Ныне дей-
ствующий закон позволяет это делать 
после отбытия не менее 3/4 срока на-
казания (п. 3 ч. 3 ст. 81 УК Украины). 
Однако лица, о которых идет речь, уже 
не оправдали высокого доверия суда, 
совершили умышленное преступление, 
следовательно, продемонстрировали 
неискренность своего исправления, 
указав на ошибочность принятого ре-
шения об освобождении. Убежден в не-
обходимости запрета упомянутой кате-
гории лиц пользоваться привилегиями 
условно-досрочного освобождения и 
целесообразности прислушаться к бол-
гарскому законодателю, который в ч. 3  
ст. 70 УК зафиксировал следующее: 
«Не допускается повторное приме-
нение условно-досрочного освобож-
дения, за исключением случая, когда 
лицо было реабилитировано за престу-
пление, за совершение которого было 
применено условно-досрочное осво-
бождение».

Выводы. Подводя итог, отмечу не-
обходимость совершенствования по-
ложений УК Украины, определяющих 
формальное основание для условно-
досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания. Особого внимания при 
этом требует учет как позитивного, 
так и негативного законодательного 
опыта ряда зарубежных стран.
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Summary
The paper reveals the mechanism for ensuring the uniformity of judicial practice in the light of the doctrine of the rule of law. The role 

of legal certainty, reasonable expectations, equality, equity, guarantees the right to an independent and impartial tribunal in the formulation 
of common approaches in solving legal disputes courts. Correlation of the Constitutional Court of Ukraine, international courts, whose 
jurisdiction is recognized by Ukraine and courts of general jurisdiction and ensuring the unity of jurisprudence in Ukraine.
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Аннотация
В статье раскрывается механизм обеспечения единства судебной практики в свете доктрины верховенства права. Опреде-

лена роль правовой определенности, обоснованных ожиданий, равенства, справедливости, гарантий права на независимый 
и беспристрастный суд в формулировке единых подходов при решении судами правовых споров. Рассмотрено соотношение 
актов Конституционного Суда Украины, международных судов, юрисдикция которых признана Украиной, и судов общей 
юрисдикции и обеспечения единства судебной практики в Украине.

Ключевые слова: верховенство права, единство судебной практики, законность, обоснованные ожидания, правовая опре-
деленность, судебная практика.

Постановка проблемы. При-
знание принципа верховенства 

права в качестве конституционного 
принципа ввел его в практику создания 
государства и права в Украине, напол-
нив последние новым содержанием. 
Очевидно, что введение этого принципа 
имеет существенное значение для су-
дебной практики, ведь, как свидетель-
ствует деятельность судов европейских 
стран и стран Северной Америки, этот 
принцип становится критерием леги-
тимности и сбалансированности судеб-
ных решений. Одновременно принцип 
верховенства права является многопла-
новым и разносторонним, поэтому он 
вызывает разнообразие в его толкова-
нии. Здесь также проблема заключается 
в двух основных дискурсах. Во-первых, 
в постсоветских странах существует 
спор о соотношении понятий «верхо-
венство закона» и «верховенства права», 
что связано, прежде всего, с доминиро-
ванием юридического позитивизма или 
связанных с ним концепций. Во-вторых, 
в рамках европейской традиции права 
существуют два дискурса в рамках по-
нятий The rule of law и Rechtsstaat, хотя 
наблюдается их сближение благодаря 
деятельности Европейского суда по пра-
вам человека.

По мнению профессора Н. Козю-
бры, понятие верховенства права столь 
многогранное, что «чрезвычайная 
сложность и многогранность этого по-
нятия делает бесперспективной любую 
попытку дать какое-то универсальное 

определение принципа верховенства 
права, пригодное на все случаи жизни. 
В понятии верховенства права пере-
плетаются правовые и политические, 
культурные и этические мотивы, вну-
тригосударственные и международ-
ные, национальные, цивилизационные 
и общечеловеческие аспекты, научная 
истина и ценности добра и справед-
ливости, достижения правовой теории 
и практический юридический опыт, 
правовые идеи и здравый смысл. Все 
это делает эту категорию достаточно 
динамичной, что не позволяет втиснуть 
ее в рамки любой юридической дефи-
ниции» [1].

Об этих вещах также говорилось 
в Докладе о верховенстве права Вене-
цианской комиссии, в которой также 
отмечалась многоаспектность этого 
явления [2]. Следует также согласиться 
с позицией Б. Таманагы, который вы-
деляет формальные и материальные 
аспекты верховенства права [3].

Одной из основ верховенства пра-
ва является гарантия доступа к неза-
висимому и беспристрастному суду, 
надлежащая правовая процедура рас-
смотрения дел. Важной составляющей 
этого процесса является принятие су-
дебных решений на единых правовых 
принципах, руководствуясь принци-
пами равенства и справедливости, что 
определяет, в конце концов, требова-
ния единства судебной практики. Та-
кие требования также проистекают из 
принципов правовой определенности 

и обоснованных ожиданий. В целом 
эти требования усиливают роль судей-
ского усмотрения, что, в свою очередь, 
определяет повышенные стандарты к 
обоснованию судебных решений, в том 
числе с точки зрения систематики ис-
точников права.

Целью статьи является освещение 
обеспечения единства судебной прак-
тики в свете принципа верховенства 
права. В этом контексте будут рассмо-
трены основные сущностные элементы 
права на справедливый суд как состав-
ляющие верховенства права в соотно-
шении положений Конституции Украи-
ны, Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и актов процессу-
ального законодательства Украины. 
Поскольку проблематика неоднознач-
ности законодательства и различные 
подходы применения положений зако-
нов при одинаковых обстоятельствах 
вызывают противоречия, при таких 
условиях существует потребность в 
обеспечении единства применения 
законодательства судами, поскольку 
иное нарушает принципы равенства и 
справедливости. На этой основе будут 
сформулированы формы проявления 
средств обеспечения единства судеб-
ной практики в зависимости от вида 
юрисдикции.

Изложение основного материала. 
Принцип верховенства права имеет 
формальные и материальные состав-
ляющие. В аспекте затронутой нами 
проблематики необходимо обратить 
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внимание, прежде всего, на требования 
законности, правовой определенности, 
обоснованных ожиданий, равенства, 
справедливости, независимого и бес-
пристрастного правосудия. Такие со-
ставляющие верховенства права также 
тесно связаны с конституционными 
гарантиями права на судебную защиту 
(статья 55), которое является опреде-
ляющим в системе правовой защиты 
в Украине. Очевидной проблемой кон-
ституционных положений является то, 
что они определяют содержание пра-
ва на судебную защиту лишь в общей 
форме, которая нуждается в надлежа-
щей конкретизации.

По справедливому утверждению 
Б. Таманагы, суд, как и законодатель-
ство, представляет собой политиче-
скую организацию, которая принимает 
участие в политическом процессе, его 
отражает. Судьи должны вмешиваться 
и применять индивидуальное право, 
особенно в тех случаях, когда демокра-
тии не удается точно отражать принци-
пы, лежащие в основе общественного 
устройства, или же с целью установле-
ния справедливости. При таком подхо-
де судьи, несмотря на то, что они могут 
лишать силы установленные нормы на 
основании того, что они противоречат 
индивидуальным правам, на самом 
деле защищают демократию [3].

Таким образом, суд в демократиче-
ском обществе выполняет распредели-
тельную функцию путем защиты инди-
видуальных прав в аспекте обеспечения 
баланса интересов большинства и мень-
шинства. С точки зрения частноправо-
вых отношений состязательность про-
цесса, равенство сторон и открытость 
процедуры позволяют на основе эмпи-
рической практики выяснить реальное 
содержание взаимных прав и обязанно-
стей и обеспечить их баланс. Если мы 
будем рассматривать это с точки зрения 
публичного права, то каждый может 
требовать от государства обеспечение 
права на справедливое рассмотрение 
дела независимым и беспристрастным 
судом; государство, в свою очередь, 
призвано обеспечивать надлежащее 
функционирование судов и неуклонное 
выполнение судебных решений.

Согласно правовой позиции Кон-
ституционного Суда Украины поло-
жения части 1 статьи 55 Конституции 
Украины закрепляют одну из важней-
ших гарантий осуществления как кон-

ституционных, так и других прав и 
свобод человека и гражданина – право 
каждого обратиться в суд, если его пра-
ва или свободы нарушены или наруша-
ются, созданы или создаются препят-
ствия для их реализации, имеют место 
другие ущемления прав и свобод. Эта 
общая норма обязывает суды прини-
мать заявления к рассмотрению даже 
в случае отсутствия в законе специаль-
ного положения о судебной защите. От-
каз суда в принятии исковых и других 
заявлений или жалоб, которые отвеча-
ют установленным законом требовани-
ям, является нарушением права на су-
дебную защиту, которое в соответствии 
со статьей 64 Конституции Украины не 
может быть ограничено.

Поэтому Конституционный Суд 
разъяснил, что каждому гарантируется 
защита прав и свобод в судебном по-
рядке. Суд не может отказать в правосу-
дии, если гражданин, иностранец, лицо 
без гражданства считают, что их права 
и свободы нарушены или нарушаются, 
созданы или создаются препятствия для 
их реализации или имеют место другие 
ущемления прав и свобод [4].

Согласно правовой позиции Кон-
ституционного Суда верховенство 
права – это господство права в обще-
стве. Верховенство права требует от 
государства его воплощения в право-
творческую и правоприменительную 
деятельность, в частности в законы, 
которые по своему содержанию долж-
ны быть проникнуты, прежде всего, 
идеями социальной справедливости, 
свободы, равенства и так далее. Одним 
из проявлений верховенства права яв-
ляется то, что право не ограничивается 
только законодательством как одной из 
его форм, а включает и другие соци-
альные регуляторы, в частности нор-
мы морали, традиции, обычаи и т. д., 
которые легитимированы обществом 
и обусловлены исторически достигну-
тым культурным уровнем общества. 
Все эти элементы права объединяются 
качеством, соответствует идеологии 
справедливости, идеей права, которая 
в значительной степени получила от-
ражение в Конституции [5].

Конституция как основной источ-
ник национальной правовой системы 
является базой текущего законодатель-
ства. Она дает возможность урегули-
рования определенных общественных 
отношений на уровне законов, которые 

конкретизируют закрепленные в Ос-
новном Законе положения [6].

Неотъемлемым атрибутом верхо-
венства права является определенность 
и предсказуемость, из чего следует тре-
бование формулировки правил таким 
образом, чтобы их адресат мог само-
стоятельно или по совету квалифици-
рованного юриста предвидеть возмож-
ные последствия их действия, плани-
ровать свою деятельность на будущее. 
Так, в своей деятельности суды призва-
ны принимать такие решения, которые 
будут формироваться под воздействием 
совокупности правовых норм в право-
вой системе, которые должны приме-
няться целостно и гармонично. Такими 
критериями ясности и предсказуемо-
сти судебной практики служат принци-
пы равенства и справедливости.

Выводы. Обеспечение единства 
судебной практики проистекает из 
требований правовой определенности, 
обоснованных ожиданий, равенства и 
справедливости, которые одновремен-
но являются составляющими верховен-
ства права. Поэтому при решении дел, 
основанных на одинаковых правовых 
началах и при одинаковых фактиче-
ских обстоятельствах, суды должны 
демонстрировать последовательность 
в своих правовых позициях, исходя из 
решений по аналогичным делам. Несо-
блюдение этих требований судами без 
надлежащего обоснования – это прояв-
ление судейского произвола.

Так, в Украине можно следующим 
образом сформулировать механизм обе-
спечения единства судебной практики:

а) конкретизация и детализация по-
ложений Конституции Украины путем 
решения дел Конституционным Судом 
Украины, которые являются общеобя-
зательными, окончательными и не под-
лежат обжалованию;

б) автономное и динамическое толко-
вание Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод Европейским судом 
по правам человека, решения которого, 
наряду с Конвенцией, являются источни-
ками права, что в соответствии с Венской 
конвенцией о праве международных до-
говоров имеет преимущества перед на-
циональным законодательством;

в) интерпретация законов судами 
общей юрисдикции должна соответ-
ствовать правовым позициям Консти-
туционного суда Украины и практике 
Европейского суда по правам человека.
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Согласно таким правовым основам 
судьи должны тщательно исследовать 
судебную практику, а в случае воз-
никновения сомнений относительно 
применения ранее сформулированных 
позиций, должным образом обосновы-
вать отклонения от них и формулирова-
ние новых. Авторитет и легитимность 
актов судебной власти связывают с 
объяснениями судебных решений. Но 
эти вопросы связаны со свободой су-
дейского усмотрения, что требует от-
дельного исследования.
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Summary
The content of the ownership right for an object of construction is researched in the 

article; the triad of authorities of an owner of unfinished and unauthorized constructions is 
analyzed. The author concludes that the authority for disposal is the person’s right to carry out 
any transactions on property disposal, including the right to make decisions about its alteration 
or destruction. The authority for disposal belongs only to the property’s owner, so for others it 
has derivative nature from the property right. It is noted that the list of legal acts in relation to 
a thing, reflecting the essence of the authority for disposal, is absent in the legislation.

Key words: ownership right, authorities, an object of unfinished construction, an 
object of unauthorized construction.

Аннотация
В статье исследовано содержание права собственности на объект строительства, 

а также произведен анализ триады полномочий собственника объекта незавершен-
ного и самовольного строительства. Автор делает вывод, что правомочие распоря-
жения является правом лица на осуществление любых сделок по отчуждению иму-
щества, включая право на принятие решения по поводу его изменения или унич-
тожения. Правомочие распоряжения принадлежит только собственнику имущества, 
поэтому для других лиц оно носит производный характер от права собственности. 
Отмечается, что перечень юридических актов по отношению к вещи, которые бы от-
ражали сущность правомочия распоряжения, в законодательстве отсутствует.

Ключевые слова: право собственности, полномочия, объект незавершенного 
строительства, объект самовольного строительства.

Постановка проблемы. В лю-
бом правовом государстве цен-

тральным правовым институтом является 
право собственности. Украина, отказав-
шись от командно-административной 
системы управления экономикой, пришла 
к формированию новых экономических 
отношений, что обусловило появление 
новых правовых подходов к отношени-
ям собственности. В Конституции Укра-
ины закреплен принцип нерушимости 
права собственности, право каждого на 
жилье, возможность его построить, при-
обрести или взять в аренду. Принятие 
Гражданского кодекса Украины стало 
принципиально качественным шагом на 
пути совершенствования регулирования 
имущественных отношений. Сейчас зна-
чительно расширены основания приоб-
ретения права собственности на недви-
жимое имущество, в том числе законо-
дательством предоставлена возможность 
возникновения права собственности на 
объекты незавершенного и самовольно-
го строительства. Что свидетельствует о 
том, что на законодательном уровне и в 
правоприменительной сфере преимуще-
ственное количество проблемных вопро-

сов, связанных с возведением и исполь-
зованием данных объектов находят свое 
успешное разрешение.

Вместе с тем, отдельные аспекты 
гражданско-правового регулирования 
объектов незавершенного и самовольного 
строительства по-прежнему находятся на 
стадии научного исследования. Так, обще-
теоретические вопросы правовой приро-
ды объектов незавершенного и самоволь-
ного строительства исследовалась такими 
украинскими учеными, как В. Литовченко,  
А. Савченко, С. Слипченко, И. Спасибо- 
Фатеева. Что касается российской ци-
вилистики, то проблемам гражданско-
правового регулирования исследуемых 
объектов здесь уделено достаточное вни-
мание такими учеными: Я. Беленькой,  
Ю. Бабылевой, Р. Валеевым, О. Гумелевс-
кой, Д. Некрестьяновым.

Актуальность темы исследования.  
Объекты незавершенного и самоволь-
ного строительства относятся к катего-
рии вещи, соответственно, могут быть 
введены в гражданско-правовой оборот, 
основу которого составляют отношения 
собственности. Цель конструирования 
незавершенного и самовольного стро-
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ительства как своеобразного института 
науки гражданского права состоит в опре-
делении их места в системе оснований 
приобретения права собственности и, 
соответственно, в определении сферы их 
действия, а также в их подчинении соот-
ветствующим руководящим принципам 
относительно приобретения права соб-
ственности. При этом необходимо опре-
делить общетеоретические вопросы при-
обретения права собственности на недви-
жимое имущество, а именно рассмотреть 
ряд научных дефиниций, необходимых и 
достаточных для наиболее полного рас-
смотрения проблематики незавершен-
ного и самовольного строительства. По-
скольку институт права собственности 
является одним из важнейших и базовых 
институтов гражданского права Украи-
ны, осуществляющий непосредственное 
влияние на формирование правовой, по-
литической и социальной стабильности 
государства, а также служит основой для 
построения рыночных отношений, то, со-
ответственно, проблемы права собствен-
ности выступают актуальными правовы-
ми категориями гражданского права. Так 
как полномочия собственника являются 
динамичной категорией, которая зависит 
от общественного строя, государственно-
го устройства и общего уровня человече-
ской цивилизации. Право собственности 
имеет абсолютный характер, который за-
ключается в противостоянии владельцу 
неограниченного и неопределенного ко-
личества лиц, которым запрещается нару-
шать такое право и создавать препятствия 
для его осуществления [3, с. 255].

Целью данной научной статьи яв-
ляется исследование содержания права 
собственности на объект строительства, 
а также анализ триады полномочий соб-
ственника объекта незавершенного и са-
мовольного строительства.

Изложение основного материала. 
Согласно ч. 1 ст. 316 Гражданского ко-
декса Украины (Далее – ГК Украины) 
правом собственности является право 
лица на вещь (имущество), которое оно 
осуществляет в соответствии с законом 
по своей воле, независимо от воли других 
лиц. Право собственности составляют 
три важных правомочия: право владения, 
право пользования и право распоряжения, 
которые в совокупности представляют со-
бой «триаду» полномочий собственника. 
Она является универсальной категорией 
гражданского права, что позволяет ох-
ватить весь спектр прав собственника. 

Содержание права собственности на объ-
екты незавершенного и самовольного 
строительства не является чем-то прин-
ципиально новым, а лишь отражает осо-
бенности общего понятия «содержание 
права собственности» относительно ука-
занных объектов строительства.

Но перед тем как перейти к содержа-
тельной характеристики триады полномо-
чий собственника объекта строительства, 
обратим внимание на тот факт, что в укра-
инском гражданском законодательстве 
не раскрывается содержание понятий 
«владение», «пользование» и «распоря-
жение», а лишь указано, что перечислен-
ные полномочия составляют содержание 
права собственности. Соответственно, 
понятие «владение», «пользование» и 
«распоряжение» раскрываются только 
в рамках теории гражданского права, в 
практике существования которого сложи-
лась довольно устойчивая точка зрения на 
содержание этих понятий.

В соответствии со ст. 317 ГК Украины 
собственнику принадлежат права владе-
ния, пользования и распоряжения своим 
имуществом. Законодатель в ст. 319 ГК 
Украины отмечает, что собственник вла-
деет, пользуется, распоряжается своим 
имуществом по собственному усмотре-
нию, имеет право совершать в отношении 
него любые действия, не противоречащие 
закону. При осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей собственник 
обязан соблюдать нравственные начала 
общества, а также не использовать свое 
право собственности в ущерб правам, 
свободам и достоинству граждан, интере-
сам общества, ухудшать экологическую 
ситуацию и природные качества земли. 
Указание закона на то, что собственник 
имеет право совершать любые действия 
в отношении принадлежащего ему иму-
щества, по мнению Д.С. Некрестьянова, 
позволяет говорить об абсолютном ха-
рактере его правомочий, т. е. о неисчер-
паемости перечня конкретных действий, 
которые может совершать собственник 
по отношению к своему имуществу  
[4, с. 165-167].

Основной акцент при определении 
содержания права собственности законо-
датель сделал на том, что «собственник 
владеет, пользуется и распоряжается сво-
им имуществом по собственному усмо-
трению и имеет право совершать в отно-
шении него любые действия, не противо-
речащие закону». Таким образом, с уче-
том указанного положения, к содержанию 

права собственности на объект строи-
тельства согласно законодательству Укра-
ины следует относить любые действия 
или бездействие владельца, перечень 
которых не носит и не может носить ис-
ключительный (конечный) характер. При 
этом единственное ограничение содержа-
ния права собственности заключается в 
том, что владелец объекта строительства 
не может использовать свое право соб-
ственности в ущерб правам, свободам и 
достоинству граждан, интересам обще-
ства, а также ухудшать экологическую 
ситуацию и природные качества земли. 
При этом Д.С. Некрестьянов справедливо 
подчеркивает, что нарушение прав и ох-
раняемых законом интересов других лиц 
может выступать как следствие противо-
речия действий владельца закону, а может 
быть и самостоятельным основанием для 
ограничения права собственности. Соот-
ветственно, нарушение прав, свобод, до-
стоинства граждан и интересов общества 
приобретает самостоятельный характер 
как ограничение права собственности 
в случае злоупотребления владельцем 
указанным правом. Согласно ч. 7 ст. 319 
ГК Украины, деятельность собственника 
может быть ограничена или прекращена 
или собственник может быть обязан до-
пустить к пользованию его имуществом 
других лиц лишь в случаях и в порядке, 
установленных законом.

Следовательно, исследование содер-
жания права собственности на объект 
строительства заключается, во-первых, в 
определении правомочий, предоставля-
емых законом субъекту права собствен-
ности, а во-вторых – обязанностей, возла-
гаемых законом как на третьих лиц, так и 
на самого носителя права собственности.

Как известно, содержание права соб-
ственности реализуется через триаду 
полномочий собственника, которая может 
быть определена как систематизирован-
ная совокупность условных границ по-
знания содержания права собственности. 
Вместе с тем, триадой полномочий содер-
жание права собственности не исчерпыва-
ется, однако ней охватывается большин-
ство прав, которыми наделен собственник  
[4, с. 172].

Правомочие владения понимается как 
юридически обеспеченная возможность 
собственника быть в непосредственной 
фактической связи с вещью (имуще-
ством).

Полномочия по владению – это юри-
дически закрепленная возможность фак-
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тического господства собственника над 
вещью (имуществом). Само по себе вла-
дение – это отношение лица к вещи, но 
одновременно оно имеет характер обще-
ственных отношений, отношений между 
людьми, поскольку все лица, которые 
окружают владельца, относятся к нему 
определенным образом. Закон защищает 
возможность владения от посягательств со 
стороны других лиц, устанавливает опре-
деленные направления и границы владе-
ния, в результате чего эта мера возмож-
ного поведения и является правом владе-
ния, одной из правомочий собственника  
[5, с. 315].

Понятие владения понимается в двух 
значениях: во-первых, как самостоятель-
ный правовой институт, не зависящий от 
права собственности, во-вторых, как одна 
из правомочий собственника. В первом 
случае имеется в виду именно владение, 
а во втором – право владения. Однако эти 
понятия иногда отождествляются, поэто-
му следует всегда помнить, что владелец 
– это фактический обладатель вещи неза-
висимо от наличия права на нее, а владе-
лец – это фактический обладатель вещи, 
который имеет право собственности на 
нее. Для отражения специфики полно-
мочия владения относительно объектов 
незавершенного и самовольного строи-
тельства необходимо разграничить пол-
номочия владения как составляющую со-
держания права собственности и факти-
ческое владение как производное от права 
собственности. То есть, рассмотреть вла-
дение как отдельный гражданско-право-
вой институт, в котором говорится о фак-
тическом наличии объекта строительства 
в имуществе владельца, который он счи-
тает своим. Значение такого владения за-
ключается в юридических последствиях.

Так, например, А.В. Коновалов в 
качестве критерия разграничения ис-
пользует факт осознания лицом до-
бросовестности своего владения, от-
сутствие противоправного вторжения 
в имущественную сферу других лиц 
при осуществлении фактического вла-
дения [6, с. 26]. Однако с точки зрения  
Д.С. Некрестьянова, указанный критерий 
не носит конститутивного характера, по-
скольку возможно предусмотреть ситуа-
цию, когда его наличие не приведет к фор-
мированию у субъекта полномочия владе-
ния (например, по договору хранения хра-
нитель не приобретает полномочия вла-
дения, хотя и осознает добросовестность 
своего владения и отсутствие нарушения 

имущественной сферы владельца). По 
мнению автора, более правильным явля-
ется устоявшийся критерий «намерение 
владеть вещью как своей собственной», 
поскольку он в большей степени отража-
ет сущность правоотношений, возникаю-
щих между владельцем и всеми другими 
лицами [4, с. 176].

М.В. Малинкович приводит следу-
ющие признаки фактического владения, 
которые можно применить и к объекту 
строительства, возведенного с наруше-
нием установленного законом порядка: 
1) отсутствие правового основания (хотя 
владение не противоречит закону, но яв-
ляется неправомерным); 2) отсутствие 
гражданско-правовой охраны, кроме слу-
чаев, когда при решении конкретных дел 
презюмируется право собственности или 
титульное владение; 3) лицо фактически 
обладает вещью, в случае потери владе-
ния не имеет права на восстановление 
владения вещью (титульный же облада-
тель при потере владения такое право 
сохраняет) [7, с. 35]. Так, фактическое 
владение не является титульным, однако 
не может быть основанием для признания 
его незаконным.

Резюмируя вышесказанное, отметим, 
что для возникновения владения объ-
ектами незавершенного и самовольного 
строительства, по нашему мнению, не-
обходимо сочетание двух элементов – 
фактического наличия вещи в имуществе 
конкретного лица и чтобы это лицо счита-
ло эту вещь своей [8, с. 29]. Ведь владение 
означает фактическое нахождение вещи 
в хозяйствовании лица, возможность 
влиять на эту вещь. Правом владения в 
субъективном смысле является закре-
пленная в соответствующих нормах пра-
ва возможность фактического обладания 
вещью: физического или хозяйственного, 
поскольку равнозначно обладание вещью 
того, кто удерживает ее физически, а так-
же того, кто имеет возможность влиять на 
эту вещь. Например, собственник жилого 
дома не может им владеть в физическом 
смысле, но он осуществляет правомочие 
владения вследствие того, что имеет воз-
можность влиять на эту вещь своим ин-
тересом.

Право владения объектами незавер-
шенного и самовольного строительства 
реализуется лицом, которое их возводит 
(владельцем, который является их потен-
циальным собственником), через его воз-
действие на объект строительства путем 
его создания, соблюдение строительных 

норм и правил, а также получения и со-
гласования проектно-разрешительной до-
кументации. В том числе обращение в суд 
с иском о признании права собственности 
на возведенный самовольно или недо-
строенный и/или не введенный в эксплу-
атацию объект строительства. Поскольку 
объекты незавершенного и самовольного 
строительства являются объектами не-
движимости по своей природе, то, в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства, право собственности на 
них возникает с момента государственной 
регистрации. До этого момента указан-
ные объекты принадлежат лицу на праве 
владения, т. е. лицо фактически владеет 
вещью при отсутствии права собствен-
ности на нее, является их фактическим 
владельцем. После же государственной 
регистрации данных объектов недвижи-
мости оно становится их владельцем, то 
есть фактическим владельцем, который 
имеет право собственности.

Поэтому представляется возможным 
говорить о владении как об элементе иму-
щественных прав владельца, то есть о ти-
тульном владении, которое осуществля-
ется на законных основаниях. Титульное 
владение может предоставляться не толь-
ко на основании договорных отношений, 
но и в силу административного акта или 
может возникнуть на основании прямого 
указания закона. Поскольку к изучаемым 
объектам строительства относится и са-
мовольно возведенный объект недвижи-
мости, то целесообразно отметить, что 
наряду с титульным (законным) владени-
ем существует владение без каких-либо 
правовых оснований, то есть незаконное. 
Речь идет о владении чужим имуществом 
без законных оснований или когда такие 
основания раньше были, а потом пропа-
ли, например, по истечении срока догово-
ра имущественного найма.

Незаконным обладанием считается 
то, которое не имеет под собой достаточ-
ного правового основания. Вместе с тем, 
если лицо, которое владеет имуществом 
без правовых оснований, не знает и не 
должно знать о его незаконности, такое 
владение определяется добросовестным 
незаконным владением. Соответственно, 
если владелец имущества знает или дол-
жен знать о незаконности своего владе-
ния, оно называется недобросовестным 
незаконным владением. Так, правомочие 
владения касательно объектов незавер-
шенного строительства можно опреде-
лить как фактическое и законное, а по 
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объектам самовольного строительства – 
как фактическое и незаконное, поскольку 
заведомо нарушен порядок его создания. 
Однако если во время возведения объекта 
недвижимости будет иметь место само-
вольный захват земельного участка, то 
владение ним и объектом недвижимости 
на нем будет незаконным и в зависимости 
от обстоятельств – добросовестным либо 
недобросовестным.

Таким образом, во владении выража-
ется статика отношений собственности, 
а процесс пользования и распоряжения 
вещами отражает их динамику. Так, под 
правомочием пользования следует по-
нимать юридически обеспеченную воз-
можность извлекать из имущества его 
полезные свойства в процессе его потре-
бления. Правомочие пользования – это 
возможность эксплуатировать имуще-
ство, получать плоды и доходы. То есть 
эта правомочность обеспечивает удовлет-
ворение потребностей людей. Способы 
использования имущества определяются 
через его назначения. По общему правилу 
правомочие пользования имеет собствен-
ник, однако оно может осуществляться и 
не собственником в силу закона, админи-
стративного или судебного акта, а также 
договора. Формы реализации правомо-
чия пользования не ограничиваются за-
конодательством, кроме необходимости 
соблюдения общих требований относи-
тельно соответствия законодательству и 
не злоупотребления правом. Владелец 
имеет право использовать имущество, 
как в личных, так и производственных 
целях. Специфика правового положения 
объектов незавершенного и самовольного 
строительства как объектов, не принятых 
в эксплуатацию, ограничивает реализа-
цию владельцем правомочности исполь-
зования по отношению к таким объектам. 
Ведь принятия объекта строительства 
в эксплуатацию является юридическим 
фактом, который определяет возможность 
его эксплуатации, то есть использование.

Согласно требованиям строительных 
норм и правил для принятия объекта в 
эксплуатацию необходимо выполнение 
требований проектной документации с 
обязательным соблюдением действую-
щих строительных норм и правил. Объ-
екты незавершенного и самовольного 
строительства не могут быть приняты в 
эксплуатацию с сохранением своего ста-
туса. В соответствии с Законом Украины 
«О регулировании градостроительной 
деятельности» [9] до ввода объектов стро-

ительства в эксплуатацию их использова-
ния запрещается. Принимая во внимание, 
что самовольно возведенный объект по 
своей правовой природе является неза-
вершенным объектом строительства [10] 
то, соответственно, незавершенность его 
строительства означает невозможность 
его использования по назначению. Ведь 
назначение недвижимости (здания, со-
оружения) определяется в проектной 
документации, а способность соответ-
ствовать своему назначению проверяется 
непосредственно при принятии объекта 
строительства в эксплуатацию, что на-
ходит отражение в акте государственной 
приемной комиссии или решении суда. 
Объекты незавершенного и самовольного 
строительства, которые не приняты в экс-
плуатацию, не имеют назначения. С опре-
деленной степенью условности можно 
утверждать, что назначение объекта неза-
вершенного строительства – завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию, а 
объекта самовольного строительства – со-
ответствие строительным нормам и пра-
вилам, соблюдение которых проверяется 
при признании права собственности в су-
дебном порядке.

Так, доступным по требованиям за-
конодательства видом пользования объ-
ектами незавершенного и самовольного 
строительства является завершение стро-
ительства и получение правоустанавлива-
ющих документов на построенный объ-
ект. При этом правомочие пользования 
выражается в удовлетворении потреб-
ностей потенциального собственника 
(владельца) в доведении начатого строи-
тельства до конца и/или введении строи-
тельства в эксплуатацию или признании 
на него права собственности. Отметим, 
что фактически объекты незавершенного 
и самовольного строительства могут ис-
пользоваться по назначению, более того, 
практика, которая сложилась в строитель-
ной и судебной сферах, свидетельствует 
об их фактическом использовании для 
удовлетворения жилых или производ-
ственных потребностей лиц, которые их 
строят.

Уместно согласиться с мнением  
Д.С. Некрестьянова, что невозможность 
эксплуатации объектов незавершенного 
строительства до завершения строитель-
ства не означает отсутствие у лица право-
мочия пользования. А свидетельствует 
лишь о том, что в отношении указанных 
объектов строительства правомочие поль-
зования ограничено действиями, которые 

направлены на завершение строитель-
ства (признание права собственности 
на построенный с нарушениями закона 
объект и завершения всех необходимых 
строительных работ и/или использование 
правомерно построенного объекта недви-
жимости) [4, с. 172].

Завершает триаду полномочий соб-
ственника правомочие распоряжения, под 
которым понимается юридическое го-
сподство над вещью, возможность опре-
делять его юридическую или фактиче-
скую судьбу. Таким образом, правомочие 
распоряжения является правом лица на 
осуществление любых сделок по отчуж-
дению имущества, включая право на при-
нятие решения по поводу его изменения 
или уничтожения. Правомочие распоря-
жения принадлежит только собственнику 
имущества, поэтому для других лиц оно 
носит производный характер от права 
собственности. Перечень юридических 
актов по отношению к вещи, которые бы 
отражали сущность правомочия распо-
ряжения, в законодательстве отсутствует, 
в связи с чем можно говорить о том, что 
распоряжением можно считать любой 
юридический акт, который определяет 
судьбу вещи. Объекты незавершенного и 
самовольного строительства не относятся 
к объектам, ограниченным в гражданском 
обороте, кроме того, объект незавершен-
ного строительства, в отличие от само-
вольно возведенного объекта недвижимо-
сти, может отчуждаться.

Выводы. Так, на основании справки 
из бюро технической инвентаризации о 
признании объекта строительства неза-
вершенным с последующей его регистра-
цией в государственном реестре права 
собственности владельцу (владельцу 
зарегистрированного права) предостав-
ляется возможность совершать сделки 
по отчуждению объекта незавершенного 
строительства. Соответственно, указан-
ный объект недвижимости может высту-
пать предметом различных договоров, 
в частности купли-продажи, ипотеки, 
инвестирования и т. д. до завершения 
строительства и ввода его в эксплуата-
цию. В то время как объект самовольно-
го строительства не может отчуждаться 
и быть предметом договоров, поскольку 
создан с нарушением установленного 
законодательством порядка его возведе-
ния. Поэтому право собственности на 
него не возникает, а значит – отсутству-
ет «юридический владелец» такого по-
строенного имущества. Соответственно, 
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отсутствует и правомочие по распоряже-
нию самовольно возведенным объектом 
недвижимости. Однако действующее за-
конодательство нашего государства пред-
усматривает юридические основания ее 
приобретения, а именно – путем призна-
ния права собственности на самовольно 
возведенный объект недвижимости.
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Summary
The article deals with the problem questions of agricultural products contracting 

agreement. The agrarian sector of Ukrainian economy as other branches of national 
economy subject and agrarian participants normalize sitsrelation ship by means of 
relationship contract form. In the sphere of agricultural production on growing agricultural 
products, its processing and realization different relationship contract formsare applied. 
Contracting agreement is the most spread among them. The author pays attention that there 
is no investigation of this important agreement in the scientific literature recently, proper 
implementation of might beprovided further development of agricultural production and 
the competitiveness of domestic agricultural products on the world market.

Key word: contracting, agricultural production, contractor, civil agreement, 
agricultural products.

Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы договора контрактации сель-

скохозяйственной продукции. В аграрном секторе экономики Украины, как в дру-
гих отраслях народного хозяйства, именно с помощью этой договорной формы 
субъекты и участники аграрных отношений упорядочивают свои взаимоотноше-
ния. Хотя в сфере сельскохозяйственного производства при выращивании сель-
скохозяйственной продукции, ее переработке и реализации применяются разные 
формы договорных отношений, наиболее востребованным является договор кон-
трактации сельскохозяйственной продукции. Необходимо отметить, что в научной 
литературе в последнее время отсутствуют исследования этого важного договора, 
надлежащее выполнение которого может обеспечить эффективное развитие сель-
скохозяйственного производства и конкурентоспособность отечественной сель-
скохозяйственной продукции на мировом рынке.

Ключевые слова: контрактация, сельскохозяйственный производитель, кон-
трактант, гражданско-правовой, сельскохозяйственная продукция.

Постановка проблемы. Пред-
метом нашего рассмотрения 

является характеристика такой специфи-
ческой договорной формы, как договор 
контрактации сельскохозяйственной 
продукции, которая используется исклю-
чительно в сельском хозяйстве и касает-
ся лишь сельскохозяйственной продук-
ции, которая на протяжении десятилетий 
является наименее урегулированной.

Необходимо отметить, что в научной 
литературе настоящий договор опре-
деляется, как аграрно-правовой. Так,  
А.М. Стативка, исследуя сущность 
аграрно-правовых обязательств, относит 
настоящий договор к аграрно-правово-
му [5, с. 17]. О.А. Поливодский также 
включает настоящий договор в систему 
аграрно-правовых договоров, которые 
применяются при реализации сельскохо-
зяйственной продукции [4, с. 7].

Невзирая на разнообразные подходы 
ученых, касающиеся принадлежности 

этого правового института к определен-
ной отрасли права, автор поддерживает 
традиционное мнение основной массы 
научных работников о гражданско-пра-
вовой природе договора контрактации 
сельскохозяйственной продукции, ко-
торый интегрирован в аграрное право и 
наиболее полно отражает особенности 
реализации необходимого товара сель-
скохозяйственной продукции, которая 
составляет основу благосостояния лю-
бого общества. Гражданско-правовая 
природа договора контрактации опре-
делена и самим законодателем (ст. 254 
ГК 1963 года, ст. 713 ГК Украины 2003 
года). Но надлежащего законодательного 
закрепления настоящий договор не полу-
чил ни в аграрном, ни в хозяйственном 
законодательстве, как и в действующем 
Гражданском кодексе Украины (в даль-
нейшем ГК Украины).

Целью исследования является вы-
яснение сущности договора контракта-
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ции сельскохозяйственной продукции, 
определение проблем его правового ре-
гулирования и внесение предложений 
относительно совершенствования такого 
регулирования нормами гражданского 
законодательства.

Изложение основного материала. 
Договор контрактации сельскохозяй-
ственной продукции определяет отно-
шения относительно заготовки сель-
скохозяйственной продукции, которая 
составляет основу благосостояния лю-
бого общества. Спецификой сельско-
хозяйственного производства является 
его прямая зависимость от погодных 
условий, других случайных факторов, 
которые влияют на результат (болезни 
животных, вредители растений и тому 
подобное). Это делает производителя 
сельскохозяйственной продукции эконо-
мически более слабой стороной договора 
(на отмену, например, от поставщика по 
договору поставки). Поэтому основной 
направленностью регулирования от-
ношений относительно контрактации 
сельскохозяйственной продукции долж-
но быть повышение уровня правовой 
защиты сельхозпроизводителя, как это 
определялось в гражданском законода-
тельстве до 2004 года.

Сущность договора контрактации 
сельскохозяйственной продукции закре-
плена в ст. 713 ГК Украины, согласно ч. 
1 которой производитель сельскохозяй-
ственной продукции обязуется произ-
вести определенную договором сельско-
хозяйственную продукцию и передать 
ее в собственность заготовителю (кон-
трактанту) или определенному им полу-
чателю. Заготовитель обязуется принять 
эту продукцию и оплатить ее за установ-
ленными ценами в соответствии с усло-
виями договора [1]. Почти аналогично 
определяется договор контрактации 
сельскохозяйственной продукции и в 
Хозяйственном кодексе Украины (в даль-
нейшем ХК Украины), однако, согласно 
ч. 2 ст. 272 ХК Украины по договору 
контрактации контрактант обязуется 
способствовать производителю в произ-
водстве отмеченной продукции, принять 
и оплатить ее [2]. При этом ч. 1 отмечен-
ной статьи ХК Украины определяет та-
кие условия по договорам контрактации, 
которые заключаются на основе государ-
ственных заказов на поставку сельскохо-
зяйственной продукции.

Необходимо отметить, что в научных 
исследованиях также обращается внима-

ние на то, что ХК Украины ограничивает 
область применения договора контракта-
ции лишь случаями государственной за-
купки сельскохозяйственной продукции 
[3, с. 62]. Определение договора контрак-
тации сельскохозяйственной продукции 
в ст. 713 ГК Украины является значитель-
но шире, чем определение настоящего 
договора, которое приводится в ст. 272 
ХК Украины.

Отчуждение сельскохозяйственной 
продукции по договору контрактации 
осуществляют производители сельско-
хозяйственной продукции. Это основ-
ной критерий отграничения договора 
контрактации от смежных гражданско-
правовых договоров о передаче иму-
щества в собственность за плату. В ч. 1  
ст. 713 ЦК Украины указывается на то, 
что в соответствии с договором контрак-
тации производитель обязуется не только 
передать в собственность контрактанта 
сельскохозяйственную продукцию, но и 
произвести ее. Это может влиять на со-
держание договоров контрактации и обя-
занности сторон, открывая возможность 
для установления нормативно-правовы-
ми актами и договорами обязанностей по 
содействию производителю в производ-
стве сельскохозяйственной продукции.

Нормативный массив, действие кото-
рого распространяется на правоотноше-
ния относительно контрактации сельско-
хозяйственной продукции, в том числе 
и в порядке государственных закупок, 
является незначительным по объему, не 
отображает специфику сельскохозяй-
ственной продукции и не в полной мере 
защищает сельхозпроизводителя. Он 
представлен общими положениями о ку-
пле-продаже (ст. 655-697, 713 ГК), поло-
жениями ХК Украины (ст. 272-274). Хотя 
ч. 3 ст. 713 ГК допускает установление 
особенностей заключения и выполнения 
договоров контрактации сельскохозяй-
ственной продукции законом, но такой 
закон не принимался [1]. Часть 5 ст. 273 
ХК Украины предусматривает установ-
ление особенностей выполнения дого-
воров контрактации Положением о кон-
трактации сельскохозяйственной про-
дукции, которое должно утверждаться 
Кабинетом Министров и которое также 
не принято. Не утверждались и Типовые 
договора контрактации сельскохозяй-
ственной продукции, как это предусмо-
трено ч. 3 в. 272 ХК Украины [2].

Можно согласиться с тем, что наи-
более полно законодательно урегулиро-

ван договор контрактации ХК Украины, 
который применяется лишь в сфере ре-
гулирования государственной закупки 
сельскохозяйственной продукции. В дру-
гих же случаях при участии широкого 
круга субъектов ведения хозяйства необ-
ходимо руководствоваться требованиями 
ГК Украины, который дает определение 
договору контрактации сельскохозяй-
ственной продукции и указывает на то, 
что к настоящему договору применяют-
ся общие положения о купле-продаже, 
поставке, если другое не установлено до-
говором или законом (ч. 2 ст. 713 ГК) [1].

Специфическим является субъект-
ный состав договора. Обязательной 
стороной договора контрактации сель-
скохозяйственной продукции выступает 
производитель названной продукции. 
Следует отметить, что гражданское за-
конодательство Украины легального 
определения понятия «производитель 
сельскохозяйственной продукции» не 
содержит. В аграрном законодательстве 
определяется сельскохозяйственный то-
варопроизводитель как физическое или 
юридическое лицо, которое занимается 
производством сельскохозяйственной 
продукции, переработкой собственно 
выработанной сельскохозяйственной 
продукцией и ее реализацией [6, с. 124].

Сельскохозяйственное же предпри-
ятие определяется как юридическое 
лицо, основным видом деятельности ко-
торого является выращивание сельскохо-
зяйственной продукции. При этом такая 
деятельность названного предприятия 
должна быть основной.

Отметим, что категория «сельскохо-
зяйственный производитель» является 
достаточно широким понятием и вклю-
чает в себя как сельскохозяйственные 
предприятия разных организацион-
но-правовых форм, так и физических 
лиц, которые занимаются производ-
ством сельскохозяйственной продукции  
[7, с. 193]. Считаем, что в договоре кон-
трактации сельскохозяйственной про-
дукции рассматриваемая сторона для 
удобства может именоваться как сельско-
хозяйственный производитель.

Контрагентом сельскохозяйствен-
ного производителя по договору кон-
трактации выступает контрактант – за-
готовительное (закупочное) или пере-
рабатывающее предприятие или орга-
низация. В законодательстве Украины 
определения названных субъектов от-
сутствуют. В юридической литературе 
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под контрактантом в договоре контрак-
тации понимается лицо (физическое или 
юридическое), которое закупает сельско-
хозяйственную продукцию, имеет соот-
ветствующие мощности для ее перера-
ботки, производит пищевые продукты, 
продовольствие [6, с. 128].

Необходимо отметить, что именно 
такой субъектный состав (заготовители, 
заготовительные (закупочные) или пере-
рабатывающие предприятия, организа-
ции) определенным образом может огра-
ничивать применение договора контрак-
тации сельскохозяйственной продукции, 
не будет позволять закупку на основании 
названных договоров аграрной продук-
ции другими субъектами. Такое ограни-
чение является нецелесообразным для 
такой особенной договорной формы за-
готовки сельскохозяйственной продук-
ции, как самого востребованного товара 
в гражданском обороте.

Существенным условием договора 
контрактации является, прежде всего, 
предмет. Характеризуя предмет договора 
контрактации, отметим, что им высту-
пает незаменимая в жизнедеятельности 
человека и общества сельскохозяйствен-
ная продукция. Даже название договора 
свидетельствует о том, что контракта-
ционная договорная форма может при-
меняться исключительно относитель-
но продукции, которая производится в 
аграрном секторе экономики сельскохо-
зяйственными производителями. В на-
учной литературе сельскохозяйственная 
продукция определяется как уникальная 
по своим свойствам, отличающаяся от 
других видов продукция в сфере ведения 
хозяйства: как продукт питания, готовый 
к непосредственному употреблению, так 
и незаменимое сырье для промышленно-
сти. Особенность сельскохозяйственной 
продукции, по мнению В.И. Федоровича, 
заключается в непродолжительности ее 
сохранения, которое предопределяет не-
обходимость применения специальных 
режимов сбора, хранения и доставки к 
потребителю [7, с. 192]. Сельскохозяй-
ственную продукцию В.М. Ермоленко 
определяет как всю сырую продукцию 
культурного растениеводства, животно-
водства и рыбоводства, получаемую от 
сельскохозяйственной деятельности, а 
также продукты ее первичной обработ-
ки, осуществляемой непосредственным 
ее производителем [3, с. 62]. В целом, со-
глашаясь с таким толкованием, считаем 
не совсем правильным называть сельско-

хозяйственной ту продукцию, которую 
получают от сельскохозяйственной дея-
тельности.

Сельскохозяйственную продукцию 
можно определить как продукцию (рас-
тениеводческую, животноводческую и 
рыбоводческую), которая производится 
(выращивается) в результате действия 
биологических процессов ее выращи-
вания, имеет естественное происхож-
дение от земли и (или) от живых био-
логических организмов. Именно такая 
продукция может выступать предме-
том договора контрактации – отмечает  
В.Ю. Уркевич [6, с. 125].

Отметим, что под предметом дого-
вора контрактации следует понимать ту 
продукцию, которая еще должна быть 
выращена (создана) в будущем, то есть во 
время заключения договора у производи-
теля такой продукции нет. Это положение 
является существенным, поскольку если 
бы такая продукция была на момент за-
ключения договора контрактации, то эти 
отношения были бы оформлены другим 
договором, например, договором постав-
ки или купли-продажи. Таким образом, 
особенности предмета договора контрак-
тации должны быть законодательно за-
креплены если не в ГК Украины, то хотя 
бы специальным законом.

Что касается основных прав и обя-
занностей сторон, то к основным обя-
занностям сельскохозяйственного про-
изводителя принадлежит, прежде всего, 
обязанность произвести сельскохозяй-
ственную продукцию в сроки, в коли-
честве, ассортименте, предусмотренном 
договором контрактации. Названная 
обязанность является определяющей, 
поскольку она корреспондирует с пред-
метом договора контрактации, которым 
является сельскохозяйственная продук-
ция определенного количества, ассорти-
мента и качества.

Не менее важная обязанность сель-
скохозяйственного производителя – 
передать выработанную продукцию 
контрактанту. Особенности выполнения 
этого обязательства устанавливаются 
договором контрактации и, в частности, 
они установлены ХК Украины.

Одной из главных обязанностей 
контрактанта согласно ХК Украины 
является содействие производителю в 
производстве сельскохозяйственной про-
дукции.

Обязанность контрактанта относи-
тельно предоставления помощи сельско-

хозяйственному товаропроизводителю в 
производстве сельскохозяйственной про-
дукции является характерным именно 
для договоров контрактации. Это и есть 
их определяющая черта, которая четко 
отделяет договоры контрактации от дру-
гих договоров, используемых в сфере 
сельскохозяйственной деятельности. Од-
нако эта обязанность определена лишь 
ХК Украины при заготовке продукции 
для государственных потребностей. От-
сутствие такого условия в положениях 
ГК Украины отрицательно сказывается 
на выполнении договора контрактации.

Кроме того, оказывать отмеченную 
выше помощь сельскохозяйственно-
му товаропроизводителю согласно ХК 
Украины может лишь государство в по-
рядке госзаказа путем соответствующих 
субсидий, дотаций из государственного 
бюджета, помощи в приобретении сель-
скохозяйственной техники, обеспече-
нии необходимой научной литературой 
и квалифицированными кадрами. Но 
такое содействие, помощь контрактанта 
сельскохозяйственному товаропроизво-
дителю в производстве сельскохозяй-
ственной продукции является востребо-
ванной в современных сложных усло-
виях, может предоставляться не только 
государством, но и другими субъектами 
в разных формах, о чем необходимо 
внести дополнение в ст. 713 ГК Украи-
ны или урегулировать это специальным 
законом, как это отмечается в ч. 3 в. 713 
ГК Украины. Следующей обязанностью 
контрактанта является принятие от про-
изводителя выработанной сельскохо-
зяйственной продукции. Элементы этой 
обязанности конкретизированы хозяй-
ственным законодательством Украины. 
Так, частями 2 и 3 в. 273 ХК Украины 
предусмотрено, что контрактант обязан 
принять от производителя всю предъ-
явленную ему продукцию на условиях, 
предусмотренных в договоре. Нестан-
дартную продукцию, которая быстро 
портится, пригодную для использова-
ния в свежем или переработанном виде, 
и стандартную скоропортящуюся про-
дукцию сверх объемов, предусмотрен-
ных договором, контрактант принимает 
по ценам и на условиях, согласованных 
сторонами. Такие положения целесо-
образно было бы предусмотреть и в 
ГК Украины, так как в положениях ГК 
Украины, которые регулируют договор 
купли-продажи и могут применяться к 
договору контрактации, таких требова-
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ний не предусмотрено, а они очень важ-
ны для сельхозпроизводителя.

Важным является возложение на 
контрактанта также и обязанности по 
оплате стоимости сельскохозяйствен-
ной продукции по установленным це-
нам. Цены определяются сторонами 
свободно, исходя из спроса и предло-
жения на определенный вид сельскохо-
зяйственной продукции, а также исходя 
из расходов сельскохозяйственного то-
варопроизводителя на ее производство. 
Установление договорных цен по насто-
ящему договору определяется по анало-
гии со ст. 691, 692 ГК Украины, которые 
регулируют договор купли-продажи.

Необходимо отметить, что для до-
говоров контрактации сельскохозяй-
ственной продукции хозяйственным 
законодательством предусмотрены 
особые условия качества и количества 
продукции. Так, согласно ч. 3 в. 272 
ХК Украины в договорах контракта-
ции должны предусматриваться: виды 
сельскохозяйственной продукции (ас-
сортимент), номер государственного 
стандарта или технических условий, 
предельно допустимое содержание в 
продукции вредных веществ; количе-
ство продукции, которое контрактант 
принимает непосредственно у произво-
дителя; цена за единицу, общая сумма 
договора, порядок и условия доставки, 
сроки сдачи-принятия продукции; обя-
занность контрактанта относительно 
предоставления помощи в организации 
производства сельскохозяйственной 
продукции, транспортировки; взаим-
ная имущественная ответственность 
сторон в случае невыполнения ими ус-
ловий договора другие условия.

В отличие от этого, гражданское 
законодательство Украины непосред-
ственно особых условий договоров 
контрактации сельскохозяйственной 
продукции не определяет, указывая 
лишь в частях 2 и 3 ст. 713 ГК Украины, 
что к договору контрактации применя-
ются общие положения о купле-про-
даже, положении о договоре поставки, 
если другое не установлено догово-
ром или законом. Последним могут 
быть предусмотрены особенности за-
ключения и выполнения договоров 
контрактации сельскохозяйственной 
продукции. Таким образом, стороны 
при заключении договора контракта-
ции могут применять ст. 669, 671, 673 
ГК Украины. Однако в этих нормах не 

предусмотрены существенные усло-
вия, а именно: содействие сельхозпро-
изводителю в выращивании и транс-
портировке продукции, порядок сдачи 
– принятия продукции, обязанность 
принять всю предъявленную продук-
цию, в т. ч. нестандартную.

Хозяйственным законодательством 
Украины предусмотрены также осо-
бенности ответственности сторон по 
договору контрактации сельскохозяй-
ственной продукции. Так, согласно ст. 
274 ХК Украины на сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя возлагается 
ответственность за несдачу сельскохо-
зяйственной продукции в сроки, пред-
усмотренные договором контрактации, 
за несвоевременную подготовку сель-
скохозяйственной продукции к сдаче-
принятию.

Контрактант за невыполнение обя-
зательства относительно принятия 
сельскохозяйственной продукции, а 
также в случае отказа от ее принятия 
платит производителю штраф в раз-
мере пяти процентов стоимости непри-
нятой продукции, учитывая надбавки и 
скидки, а также возмещает нанесенные 
производителю убытки, а относитель-
но продукции, которая быстро портит-
ся, – полную ее стоимость. За такие 
нарушения в ГК Украины предусмо-
трено лишь возмещение причиненных 
убытков, другую имущественную от-
ветственность можно предусмотреть 
лишь в договоре.

Для контрактанта гражданским 
законодательством установлена от-
ветственность за несвоевременное 
осуществление сельскохозяйственно-
му товаропроизводителю оплаты сто-
имости полученной от него сельскохо-
зяйственной продукции. Согласно ч. 2  
ст. 625 ГК Украины должник, который 
просрочил выполнение денежного обя-
зательства, по требованию кредитора 
обязан оплатить долг с учетом уста-
новленного индекса инфляции за все 
время просрочки, а также три процента 
годовых от просроченной суммы, если 
другой размер процентов не установ-
лен договором или законом.

Отметим, что ст. 713 ГК Украины 
предусматривает, что законом могут 
быть предусмотрены особенности за-
ключения и выполнения договоров 
контрактации. Часть 5 ст. 273 ХК 
Украины определяет установление 
других особенностей выполнения до-

говоров контрактации Положением о 
контрактации сельскохозяйственной 
продукции, которое утверждается Ка-
бинетом Министров Украины (пока 
еще не утверждено), как и не приня-
то специального закона, касающегося 
этих вопросов. Считаем, что отсут-
ствие названного Положения, в кото-
ром должны определяться особенно-
сти отношений по заготовке сельско-
хозяйственной продукции, в том числе 
и опосредствование их договорной 
формой, сдерживает применение до-
говоров контрактации сельскохозяй-
ственной продукции при ее реализа-
ции. Так, ввиду вышеуказанных осо-
бенностей и существенных условий 
рассматриваемых договоров в практи-
ке небольших сельскохозяйственных 
товаропроизводителей они почти не 
применяются, хотя, если принять во 
внимание исторический аспект, дого-
вор контрактации используется в сель-
хозпроизводстве длительное время.

Выводы. Изложенное выше под-
тверждает, что договор контрактации по 
юридической природе является слож-
ной договорной формой, он регулиру-
ет товарно-денежные, имущественные 
и даже организационные отношения в 
сфере сельскохозяйственного производ-
ства. Использование именно такой до-
говорной формы производства и реали-
зации сельскохозяйственной продукции 
позволяет относить договор контракта-
ции к специализированному правово-
му институту гражданского права, ведь 
с помощью договоров контрактации 
упорядочиваются отношения, связан-
ные именно с производством (выращи-
ванием) и реализацией сельскохозяй-
ственной продукции. Однако договор 
контрактации не получил надлежащего 
закрепления в ГК Украины. Указанные 
в ч. 1 ст. 713 ЦК Украины особенности 
настоящего договора нуждаются в зна-
чительном дополнении, так как приме-
нение к настоящему договору положе-
ний, которые регулируют договор куп-
ли-продажи, является недостаточным, 
а в отдельных случаях неприемлемым. 
Сельскохозяйственную продукцию, ко-
торая зависит от климатических усло-
вий, необходимо сначала вырастить, а 
затем реализовать по договору контрак-
тации. В Украине традиционно к этому 
процессу привлекался заготовитель (по-
купатель). По действующему граждан-
скому законодательству содействия кон-
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трактанта в выращивании сельскохозяй-
ственной продукции не предусмотрено. 
Требования ГК Украины относительно 
качества (стандартности) товара явля-
ются достаточно жесткими, а иногда 
неприемлемыми для такого специфи-
ческого вида продукции, качественные 
показатели которого зависит не только 
от производителя, но и от естественных 
условий. Именно поэтому положения 
ГК Украины относительно урегули-
рования договора контрактации сель-
скохозяйственной продукции должны 
быть значительно расширены в части 
определения качества продукции, прав 
и обязанностей сторон, защиты прав 
сельхозпроизводителя, учитывая его за-
висимость от климатических условий.

Необходимо также принять специ-
альный закон или утвердить в установ-
ленном порядке Положение о контрак-
тации сельскохозяйственной продукции, 
на которые указывает законодатель в ГК 
Украины, требует принятие таковых в 
положениях ХК Украины.
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Summary
The legal nature and types of restrictions of realizing personal nonproperty rights by a 

minor are researched in this article. The author concludes that establishment of the restrictions 
of realizing personal nonproperty rights of children by the legislator is carried out in order to 
ensure their protection against arbitrary action by other members of the society. As long as 
a person is considered a child, he/she is under the supervision and protection of parents and 
other members of the family, society and the state. It is noted that the child’s mind is fragile 
and pliable for the negative effects susceptibility to suggestion and deception that leads to 
irreparable consequences, psychological trauma, mental illness and child abuse.

Key words: personal nonproperty rights, children, restrictions of realizing the rights.

Аннотация
В данной статье исследована правовая природа и виды ограничений осущест-

вления несовершеннолетним лицом предоставленных ему личных неимуществен-
ных прав. Автор делает вывод, что установление законодателем определенных 
правоограничений осуществления личных неимущественных прав детей осущест-
вляется с целью их защиты от произвола со стороны других членов общества. По-
скольку пока лицо считается ребенком, оно находится под наблюдением и защитой 
родителей, других членов семьи, общества и государства. Отмечается, что психика 
ребенка является хрупкой и податливой для негативного влияния, подверженной 
внушениям и обману, что приводит к непоправимым последствиям, психологиче-
ским травмам, психическим расстройствам и издевательствам над детьми.

Ключевые слова: личные неимущественные права, дети, ограничения осу-
ществления прав.

Постановка проблемы. В се-
годняшнем обществе дети 

составляют особую группу с уни-
кальными характеристиками и по-
вышенной уязвимостью, пользуются 
теми же фундаментальными права-
ми, как и все другие лица. По свое-
му содержанию личные неимуще-
ственные права ребенка определяют 
пространство, создают условия для 
самореализации, сферу личной авто-
номии.

Поскольку в процессе функци-
онирования и развития общества 
возникают ситуации, требующие от 
государства сужения, а при опреде-
ленных обстоятельствах – возмож-
ности реализации гражданами своих 
прав, в законодательстве любого го-
сударства предусматриваются огра-
ничения субъективных прав граждан. 
Указанные меры, по мнению В. По-
родько, вполне допустимы и являют-
ся цивилизованным способом регу-
лирования степени свободы индиви-
да в обществе [3, с. 118].

Совсем без ограничений права 
люди существовать не могут. Ведь 

понимание права развивает осозна-
ние долга. Общий закон – это свобо-
да, которая заканчивается там, где на-
чинается свобода другого [4, с. 410]. 
Учитывая это, установление в зако-
нодательстве правоограничений при-
знается важным показателем уровня 
свободы и защищенности личности.

Целью данной статьи являет-
ся исследование правовой природы 
и вида ограничений осуществления 
несовершеннолетним лицом предо-
ставленных ему личных неимуще-
ственных прав.

Изложение основного материала.  
Статья 274 Гражданского кодекса 
Украины (далее – ГК Украины) [1] 
четко формулирует положения от-
носительно ограничения личных не-
имущественных прав физического 
лица, предусмотренных Конституци-
ей Украины, указывая на то, что такие 
ограничения возможны лишь в случа-
ях, установленных в самой Конститу-
ции, а ограничения, предусмотренные 
ГК и законами Украины, возможны 
лишь в случаях, предусмотренных 
ими. Как и любое субъективное пра-
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во, личные неимущественные права 
физических лиц осуществляются в 
определенных установленных зако-
ном рамках. Хотя положения ГК Укра-
ины не предусматривают конкретные 
обстоятельства, при наличии которых 
личные неимущественные права мо-
гут быть ограничены.

Стоит отметить, что термин «огра-
ничение» трактуется в юридических 
словарях как правило, ограничиваю-
щее определенные права, действия. 
А глагол «ограничивать» означает 
устанавливать определенные границы 
чего-либо, связывать что-то ограни-
чительными условиями, лимитиро-
вать, отделять, отгораживать что-то от 
чего-то [5, с. 29]. Что касается толко-
вания термина «ограничение права» 
(в т. ч. «ограничения осуществления 
права»), то под ограничением в обще-
философском смысле следует пони-
мать «процедуру сужения объема по-
нятия, связанного с расширением его 
содержания, что состоит в переходе 
от данного понятия к менее общему 
(подчиненному) понятию. То есть к 
понятию, объем которого составляет 
лишь часть объема исходного (того, 
что подчиняется) понятия. Ограниче-
ние понятия можно рассматривать как 
результат расширения содержания ис-
ходного понятия за счет введения в 
него ограничивающих признаков, т. е. 
признаков, что принадлежат не всем 
предметам объема исходного понятия 
(в частности, признакам, не содержа-
щимся, в явной или неявной форме, 
признакам, по которым осуществле-
но выделение объема исходного по-
нятия), но совместимых с понятием»  
[6, с. 131].

По мнению Н.А. Стефанчука, под 
ограничением осуществления субъ-
ективного права следует понимать 
сужение понятия осуществления 
субъективного права, которое связа-
но с расширением его содержания, 
которое осуществляется за счет огра-
ничительных признаков, которые 
принадлежат не всем предметам объ-
ема понятия свободы, но совместимы 
с этим понятием [7, с. 52-53].

Вообще по содержанию ограни-
чений осуществления субъективных 
гражданских прав в цивилистиче-
ской доктрине существует немало 
научных взглядов. Так, М. Нагорная 
дает определение ограничения права 

как изменения содержания или объ-
ема действия нормы права. В. Гой-
ман считает, что ограничением права 
(свободы) является осуществляемое 
в соответствии с предусмотренны-
ми законами оснований и в установ-
ленном порядке сужение его объема  
[8, с. 27].

В. Камышанский такой подход 
считает ошибочным, утверждая, что 
ограничения не приводят к умень-
шению объема права. А значит, при 
наложении ограничений объем субъ-
ективного права сохраняется, но его 
осуществление затрудняется из-за 
притеснения, препятствия, которые 
обусловлены ограничениями. Как 
следствие, ученый понимает под 
ограничением только осложнения 
осуществления отдельных право-
мочий, что является содержанием 
субъективного права в течение опре-
деленного времени, до устранения 
этих ограничений [9, с. 105, 126]. 
Такой же позиции придерживается и 
В. Породько, которая утверждает, что 
ограничение субъективного права не 
исключает отдельные правомочия 
из его содержания, а лишь времен-
но делает невозможной реализацию 
конкретного субъективного права, 
усложняет для носителя права его 
осуществление. Автор справедливо 
отмечает, что с прекращением огра-
ничения субъективного гражданско-
го права свобода правопользователя 
восстанавливается в прежнем объеме 
без дополнительных правомочных 
актов, поэтому, по ее мнению, явля-
ется некорректным связывать право-
ограничения с расширением объема 
обязанностей лица [3, с. 120].

Вместе с тем, личные неимуще-
ственные права ребенка являются та-
кой тонкой категорией, в которой не-
возможно рассматривать отдельно в 
чистом виде пределы и ограничения 
осуществления. Особого внимания 
заслуживают ограничения осущест-
вления личных неимущественных 
прав ребенка, которые входят в ме-
ханизм правового регулирования и 
препятствуют произволу в урегули-
рованных правом отношениях. От-
сутствие таких ограничений способ-
но привести к нарушению прав мало-
летних и несовершеннолетних.

Ограничения устанавливаются 
относительно отдельных субъектив-

ных прав как средство сдерживания 
лица при осуществлении им этих 
прав из-за существования необходи-
мости соблюдения прав других лиц 
или общественных интересов. Так, 
применяются механизмы, благодаря 
действию которых осуществление 
лицом права по его усмотрению ус-
ложняется [10].

Одновременно ограничение прав 
не является чисто негативным явле-
нием, так как законодательные огра-
ничения устанавливаются в любом 
обществе в силу определенных об-
стоятельств, являются обоснованны-
ми и необходимыми. Если право вы-
ступает инструментом защиты лич-
ности от произвола государственной 
власти, то право требования предна-
значены для защиты общества и прав 
других лиц [3, с. 122].

Таким образом, Н.Е. Болвачева по 
этому поводу отмечает, что необходи-
мость существования «ограничений 
субъективных гражданских прав» 
обусловлена объективными законо-
мерностями существования и раз-
вития человека, общества в целом, 
и тех отношений, которые являются 
предметом гражданско-правового 
регулирования. Так, поскольку чело-
век – существо биологическое, то в 
системе гражданского законодатель-
ства нужны ограничения, которые 
бы учитывали ее биологическое на-
чало; поскольку человек – существо 
социальное – это, в свою очередь, 
обуславливается необходимостью 
установления ограничений в целях 
защиты прав и интересов других лиц; 
поскольку человек существо духов-
ное, то существует необходимость в 
ограничениях в целях защиты нрав-
ственности [7, с. 52].

Например, Конвенция ООН о 
правах ребенка [2] устанавливает 
ряд ограничений по осуществлению 
личных неимущественных прав ре-
бенка, в частности ст. 13 регламен-
тировано, что ребенок имеет право 
свободно выражать свое мнение; это 
право включает свободу искать, по-
лучать и передавать информацию, а 
также идеи любого рода, независи-
мо от границ, в устной, письменной 
или печатной форме, в форме произ-
ведений искусства или с помощью 
других средств по выбору ребенка. 
Осуществление этого права может 
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подвергаться некоторым ограниче-
ниям, однако этими ограничениями 
могут быть только те ограничения, 
которые предусмотрены законом, ко-
торые необходимы: а) для уважения 
прав и репутации других лиц; б) для 
охраны государственной безопасно-
сти, общественного порядка (order 
public) или здоровья, нравственно-
сти населения. Ст. 15 Конвенции за-
креплено право ребенка на свободу 
ассоциации и свободу мирных со-
браний. В отношении осуществления 
данного права не могут применяться 
какие-либо ограничения, кроме тех, 
которые применяются в соответствии 
с законом и которые необходимы в 
демократическом обществе в инте-
ресах государственной безопасно-
сти, общественного порядка (order 
public), охраны здоровья или нрав-
ственности населения, защиты прав 
и свобод других человек.

Утверждение В. Породько, что 
сущность правоограничений заклю-
чается еще и в том, что уполномочен-
ное лицо вопреки воле на время ли-
шается возможности реализовать со-
ответствующие права полностью или 
частично. Поскольку ограничения, 
как правило, относятся к акциям при-
нудительного порядка, выражающие-
ся в определенной правовой потере, 
их применение является крайней 
мерой, оправданной и допустимой 
лишь в исключительных случаях, 
когда другие меры не будут иметь не-
обходимых последствий и избежать 
угрозы другим путем невозможно  
[3, с. 122]. Не может быть применено 
к сущности ограничения личных не-
имущественных прав детей. Потому 
что малолетние и несовершеннолет-
ние лица не могут быть их лишены 
не только принудительно, но и во-
обще, поскольку они их не получали 
в предусмотренном законом порядке. 
То есть ограничения субъективных 
прав детей заключается в запрете со-
вершения определенных действий до 
достижения лицом 14-летнего или 
18-летнего возраста, в связи с чем, 
несовершеннолетний не может их ни 
потерять, ни получить ранее установ-
ленного возрастного срока.

Например, физическое лицо, ко-
торое достигло шестнадцати лет, 
имеет право по своему усмотрению 
изменить свою фамилию и (или) соб-

ственное имя (ч. 1 ст. 295 ГК Укра-
ины). Или физическое лицо, которое 
достигло четырнадцати лет, имеет 
право на свободное самостоятельное 
передвижение по территории Укра-
ины и на выбор места пребывания  
(ч. 1 ст. 313 ГК Украины).

Более того, правоограничения 
личных неимущественных прав де-
тей выступают не в качестве исклю-
чительных мер, применение которых 
допускается при наличии опреде-
ленных законных оснований, усло-
вий, при соблюдении установленной 
процедуры, а носят общий характер, 
являются обязательными для всех 
несовершеннолетних, так как изна-
чально адресованы малолетним и не-
совершеннолетним. Согласно основ-
ному условию применения ограниче-
ний к осуществлению личных прав 
ребенком является временной невоз-
можностью реализации конкретного 
субъективного права частично или 
полностью.

Именно поэтому главное огра-
ничение осуществления личных 
неимущественных прав ребенка за-
ключается в сужении возможности 
реализации предоставленных несо-
вершеннолетнему лицу личных не-
имущественных прав.

Цель действия ограничений осу-
ществления личных неимуществен-
ных прав ребенка недопустимо рас-
сматривать как с точки зрения огра-
ничения свободы, так и с точки зре-
ния ее сужения. Ограничения по сво-
ему функциональному назначению в 
праве выступают как средства, обе-
спечивающие возможность реализа-
ции свободы, направлены на форми-
рование ее содержания и сохранение 
ее объема [7, с. 57]. В свою очередь, 
некоторые авторы утверждают, что 
правовые ограничения следует опре-
делять как «правовые средства, на-
правленные на содержание субъек-
та права в определенных рамках в 
целях упорядочения общественных 
отношений путем обеспечения ин-
тересов контрсубъекта». Также они 
отмечают, что ограничения «выра-
жают собой негативную мотивацию»  
[11, с. 8-9 (2)].

Однако такую трактовку ограни-
чений субъективного права трудно 
применить к ограничениям осущест-
вления личных неимущественных 

прав вообще, и ребенка в частности. 
Так как, во-первых, как уже отмеча-
лось, наряду с негативным назначе-
нием, ограничения включают в себе 
и положительные составляющие их 
содержания. Во-вторых, установ-
ленные ограничения обеспечивают 
не только интересы «контсубъекта», 
но и призваны обеспечивать права и 
законные интересы каждого участ-
ника гражданских правоотношений.  
И, в-третьих, «подчинение обще-
ственных отношений» с помощью 
ограничений осуществляется путем 
создания законодателем определен-
ных моделей поведения, включаю-
щих в себя положительные и отри-
цательные составляющие в виде им-
перативных норм, но никак не путем 
обеспечения интересов «контрсубъ-
екта» [7, с. 58]. Ведь правовые огра-
ничения по своей сути являются од-
ним из средств достижения главной 
цели гражданского права – гаран-
тированности субъективного права, 
обеспечения свободы каждому участ-
нику гражданского правоотношения.

Можно утверждать, что личные 
права ребенка хотя и являются аб-
солютными, но могут ограничивать-
ся вследствие реализации другими 
лицами своих субъективных прав. В 
частности, ограничением права на 
жизнь в целом, а также ограничением 
полномочия на распоряжение жиз-
нью является лишение лица жизни 
на законных основаниях (пассивная 
эвтаназия), когда жизнью распоря-
жается не сам несовершеннолетний,  
а другие, уполномоченные на это 
субъекты.

Право на здоровье малолетнего 
и несовершеннолетнего лица также 
может быть ограничено при необхо-
димой обороне, крайней необходимо-
сти, при которых состояние здоровья 
ухудшается и другими способами, 
следствием которых является улуч-
шение состояния здоровья. Посколь-
ку право на здоровье включает в себя 
право на медицинскую помощь, то, 
по общему правилу, предоставле-
ние медпомощи физическому лицу, 
которое достигло четырнадцати лет, 
производится с его согласия. Если 
совершеннолетнее дееспособное 
физическое лицо осознает значение 
своих действий и может руководить 
ими, он имеет право отказаться от 
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лечения. Однако в неотложных слу-
чаях, при наличии реальной угрозы 
жизни физического лица, медицин-
ская помощь предоставляется без 
согласия физического лица или его 
родителей (усыновителей), опекуна, 
попечителя.

Выводы. Анализируя право на 
свободу (ст. 288 ГК Украины) и лич-
ную (физическую и психическую) 
неприкосновенность, которые нахо-
дятся между собой в тесной взаимос-
вязи, следует отметить, что данные 
права в основном ограничиваются 
нормами УПК Украины. Таким об-
разом, ст. 484 УПК Украины регла-
ментировано, что в ходе уголовного 
производства в отношении несовер-
шеннолетнего, в том числе при осу-
ществлении принудительных мер 
воспитательного характера, следова-
тель, прокурор, следственный судья, 
суд и все другие лица, которые при-
нимают в нем участие, обязаны осу-
ществлять процессуальные действия 
в порядке, который в меньшей степе-
ни нарушает обычный уклад жизни 
несовершеннолетнего, соответствует 
его возрастным и психологическим 
особенностям. Также они должны 
разъяснять суть процессуальных 
действий, решений и их значение, 
выслушивать его аргументы при при-
нятии процессуальных решений и 
принимать все другие меры, направ-
ленные на избежание негативного 
влияния на несовершеннолетнего.

Отметим, что под ограничением 
осуществления личных неимуще-
ственных прав малолетних и несо-
вершеннолетних лиц следует по-
нимать поведение как другого лица, 
так и действия соответствующих ор-
ганов, которые наделены властными 
полномочиями, которые направле-
ны на предупреждение совершения 
лицами своих субъективных прав в 
полной мере. При этом соглашаясь 
с мнением Н.А. Стефанчука, что 
«ограничения» являются реакцией не 
на поведение по осуществлению сво-
его субъективного права, а на другое, 
как правило, неправомерное поведе-
ние [7, с. 58].

Установление законодателем 
определенных правоограничений 
осуществления личных неимуще-
ственных прав детей осуществляет-
ся с целью их защиты от произвола 

со стороны других членов общества. 
Ибо пока лицо считается ребенком, 
оно находится под наблюдением и 
защитой родителей, других членов 
семьи, общества и государства. Ведь 
психика ребенка является хрупкой и 
податливой для негативного влияния, 
подверженной внушению и обману, 
что приводит к непоправимым по-
следствиям, психологическим трав-
мам, психическим расстройствам и 
издевательствам над детьми.
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Summary
The paper analyzes the main elements of the mechanism to counter drug-related crime and formulated on this basis its concept and 

identifies differences from related categories.
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Аннотация
В статье проводится анализ основных элементов механизма противодействия наркопреступности, формулируется на этой 

основе его понятие, а также определяются отличия от смежных категорий.
Ключевые слова: механизм противодействия наркопреступности, деятельность, функционирование, эффективность.

Постановка проблемы. В ус-
ловиях формирования право-

вого государства актуальной является 
задача совершенствования механизма 
управления всеми сторонами жизни 
общества. Существует насущная не-
обходимость дальнейшего развития 
демократических основ жизнедеятель-
ности, в основе которой должны быть, 
прежде всего, совершенствование зако-
нодательства, укрепление правопоряд-
ка, повышение дисциплины и законно-
сти. Поэтому в юридической и специ-
альной литературе достаточно широко 
используется такая правовая категория, 
как «механизм».

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы – в настоящее время практи-
чески нет ни одной фундаментальной 
работы по криминологическому анали-
зу механизма противодействия нарко-
преступности в Украине.

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты изучаемого вопроса были 
предметом исследований ряда таких 
отечественных и зарубежных уче-
ных: Ю.М. Антоняна, А.М. Бандурки,  
В.И. Борисова, И.Г. Богатырева,  
М.Г. Вербенского, В.В. Голино,  
А.И. Гурова, И.М. Даньшина,  
А.Н. Джужи, А.И. Долговой,  
В.П. Емельянова, В.И. Женунтия,  
А.П. Закалюка, А.Г. Кальмана,  
И.И. Карпеца, В.В. Коваленко,  
О.Г. Колба, Я.Ю. Кондратьева, М.В. Кор-
ниенко, А.Н. Костенко, В.Н. Кудрявцева,  
А.Н. Литвака, А.Н. Литвинова,  
В.В. Лунеева, О.А. Мартыненко,  
В.А. Охотник, А.А. Музыки, Д.И. Ни-
кифорчук, А.В. Савченко, С.В. Слинь-
ко, В.А. Тимошенко, В.Н. Трубникова, 
П.Л. Фриса, М.С. Хруппа, А.Н. Яр-
мыш, Х.П. Ярмак и др.

Учитывая важность затронутой 
проблематики в решении задач проти-
водействия наркопреступности вопро-
сы анализа сущности этого механизма, 
его использования и элементов явля-
ется актуальным и значимым для кри-
минологической науки. Решению этой 
проблемы и посвящена данная статья. 
Ее научная новизна будет заключаться 
в формулировке понятия и определе-
нии структурных элементов механизма 
противодействия наркопреступности. 
Данное понятие конкретизировано 
выражает требования диалектики и 
системного анализа по отношению к 
явлениям социальной действительно-
сти. В соответствии с этим это понятие 
обеспечивает четкое видение всей де-
ятельности, которое дает возможность 
провести его анализ в рамках суще-
ствующих категорий криминологии, 
проследить формы его проявлений в 
повседневной криминологической и 
правоохранительной практике.

Целью и задачей статьи является 
исследование сущности и содержания 
механизма противодействия нарко-
преступности с учетом формулировки 
новой парадигмы целей и задач дея-
тельности, а также объективных реа-
лий перехода к другим средствам как 
стратегического, так и тактического 
характера реагирования на наркопре-
ступность.

Изложение основного материала. 
А.Н. Литвинов справедливо утверждает, 
что механизм противодействия преступ-
ности для отечественной криминологии 
– достаточно новая категория, которая на 
сегодняшний день серьезному научному 
анализу не подвергалась. Отдельные по-
пытки изучения не носили концептуаль-
ного характера, были разрозненными и 
бессистемными [1, с. 84-85].

В то же время следует признать, 
что ранее данная проблема привлекала 
внимание ученых в аспекте управления 
противодействием преступности. Так, 
А.Е. Жалинський утверждал, что для 
управления процессом (предупреж-
дения преступлений – Я.С.) и совер-
шенствования его методов необходимо 
иметь представление об истоках этого 
процесса, о социальных явлениях, по-
рождающих и поддерживающих его 
тенденции развития и т. п. Это дости-
гается путем анализа механизма пред-
упреждения преступлений и его зако-
номерностей [2, с. 47].

Г.А. Аванесов считал, что именно 
благодаря механизму профилактика 
преступлений становится управляе-
мым процессом. Последний являет-
ся производным от организационной 
структуры профилактики преступле-
ний, отражает эту систему в целом и 
отдельные ее элементы. Она также во-
площает в себе определенную устой-
чивость связей между субъектами 
профилактики (в рамках системы этих 
субъектов) и «замыкает» их на соответ-
ствующие объекты (систему объектов). 
При этом неизбежно возникает вопрос 
о содержании профилактики (методы, 
мероприятия, виды, формы) и об обе-
спечении профилактической деятель-
ности организационными средствами 
[3, с. 365].

При исследовании этого вопроса, 
прежде всего, следует отметить, что 
в жизнедеятельности государства и 
общества постоянно возникает необхо-
димость сознательного конструирова-
ния и совершенствования механизмов 
управления. Этот процесс объектив-
но субъективного характера. Други-
ми словами, конструкция механизма 
управления всегда является следствием 
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отражения прежде всего объективных 
законов. Нарушение этого методоло-
гического положения может привести 
к тому, что реальный процесс будет 
развиваться не по сознательному, а 
стихийно сформированному механиз-
му. А.П. Закалюк обращает внимание 
на то, что «... проблема управления 
деятельностью по предотвращению и 
противодействию преступности требу-
ет нового системного изложения, в том 
числе определение через призму видо-
вой особенности его целей, функций, 
принципов, методов, механизма непо-
средственного управленческого про-
цесса в целом, а также мер обеспечения 
последнего» [4, с. 377].

Анализ научных работ, в разной 
степени к категории «механизм», сви-
детельствует, что без применения си-
стемного подхода невозможным явля-
ется его объективное исследование, а, 
следовательно, и теоретический ана-
лиз, и практическое применение. Сле-
дует констатировать неоднозначность 
понимания сущности этой категории. 
Сложность выбора подхода к опреде-
лению компонентов механизма также 
обусловливает сложность исследуемо-
го понятия. Исследование механизма 
как системы со всеми ее элементами и 
их взаимосвязями поможет полностью 
раскрыть значение этого понятия. От-
носительно такого социального фено-
мена как противодействие преступно-
сти, термин «механизм» должен при-
меняться, прежде всего, в прикладном 
аспекте, имея в виду необходимость 
достижения определенной результа-
тивности от нанесенного криминологи-
ческого воздействия. При этом понятие 
«механизм противодействия преступ-
ности» действительно будет произво-
дным от понятия «противодействие 
преступности». Об эффективности 
механизма в этом случае можно будет 
говорить тогда, когда будут оценены 
все возможные формы его проявления 
и использования в непосредственной 
криминологической практике, а также 
в случае его соответствия нормативно 
определенным стандартам.

При всей емкости и многогранно-
сти понятия «механизм» оно во всех 
случаях призвано показать системно-
динамический, функционально-струк-
турный срез социальной действитель-
ности, архитектонику криминологи-
ческого воздействия, и этот важный 

аспект нельзя игнорировать. Чтобы 
изучить сущность механизма противо-
действия наркопреступности, опреде-
литься с его дефиницией и структурой, 
целесообразно использовать метод 
исследования по аналогии, позволяю-
щий на основании полученных ранее 
знаний выйти на новый уровень обоб-
щения, генерировать новые идеи и раз-
рабатывать научные положения. Ис-
следование данного механизма в связи 
с этим должно проводиться на основе 
анализа составляющих рассматривае-
мой конструкции компонентов.

Первой из них, несомненно, явля-
ется «механизм правового регулиро-
вания». Сейчас в правоведении этот 
термин используется довольно часто и 
в самых разных значениях, и в интер-
претациях. Например, Г.А. Аванесов 
по поводу механизма правового регу-
лирования профилактики преступле-
ний отмечает, что «... данный механизм 
состоит из трех главных элементов: 
правовых норм, правовых отношений, 
актов реализации права... Центральная 
роль в механизме правового регули-
рования принадлежит нормам права, 
которые служат моделью правомерно-
го поведения и устанавливают ответ-
ственность за поведение противоправ-
ное. Механизм правового регулирова-
ния в сфере профилактики не является 
каким-то особым, самостоятельным 
механизмом, а является проявлением 
механизма правового регулирования 
в целом, но в отношении специфиче-
ской области общественных отноше-
ний, своеобразного объекта. Поэтому 
(благодаря этой специфике) механизм 
профилактического правового регу-
лирования находит как бы локальную 
структуру.

В связи с этим мы и говорим об 
особенностях правового регулирова-
ния в сфере профилактики, о отличи-
тельном аспекте правового регулиро-
вания». Высказывается также мнение, 
что «механизм» – это взаимодействие 
некоторых элементов, субъектов и объ-
ектов любой деятельности [5, с. 76].

В соответствии с ним механизм 
в завуалированной форме сводится к 
отношениям в какой-нибудь области, 
например, механизм управления – к 
управленческим отношениям, а в сфе-
ре противодействия преступности – к 
отношениям между соответствующи-
ми субъектами.

Механизм противодействия нарко-
преступности в содержательном плане 
выступает системным и многогранным 
образованием, допускает различные 
подходы к своей трактовке. Эти подхо-
ды, которые позволяют в ряде случаев 
использовать научный потенциал дру-
гих наук (прежде всего, психологии, 
кибернетики, социологии, различных 
отраслей права, комплексно изучают 
различные аспекты управления), на-
правленные на то, чтобы раскрыть те 
или иные, порой весьма существенные, 
стороны деятельности по противодей-
ствию преступности и присущие ей 
механизмы.

При этом, в основе действия лю-
бого механизма, в том числе и в среде 
противодействия наркопреступности, 
всегда лежит взаимодействие элемен-
тов различных систем. Однако, под-
ход механического их объединения 
в единое целое не позволяет описать 
его в виде функционирующей систе-
мы, вычленить в ней определяющие 
структурные и интеграционные связи. 
Только рассмотрение с использованием 
системного подхода позволит раскрыть 
механизм так, чтобы теоретические по-
ложения с максимальной эффективно-
стью использовались в практической 
деятельности.

Механизм противодействия нарко-
преступности должен формироваться 
в соответствии с закономерностями, 
характеризующими возникающие 
общественные отношения. Это оче-
видное утверждение, не требующее 
глубокой аргументации. В реальной 
криминологической практике субъек-
ты противодействия преступности ру-
ководствуются не закономерностями, 
а сформулированными на их основе 
нормами права (принципами деятель-
ности), на базе которых реализуется 
криминологическое влияние. Поэтому 
одним из элементов механизма высту-
пают юридические основания (нормы, 
правоприменительные акты, практика) 
осуществление различных форм кри-
минологического воздействия на нар-
копреступностью.

Функциональное назначение меха-
низма противодействия наркопреступ-
ности заключается в том, что он помога-
ет реализовать организующий потенци-
ал, который имеет правоохранительная 
система, как социальное явление, при-
водит ее в динамическое состояние. Это 
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значит, что в рамках механизма должна 
осуществляться определенная деятель-
ность в соответствии с установленными 
правилами с применением соответству-
ющих методов воздействия в отноше-
нии другого социального явления, кото-
рым является преступность. Сказанное 
означает, что как элементы механизма 
противодействия наркопреступности 
должны выступать средства и методы 
криминологического воздействия.

Механизм противодействия нарко-
преступности формируется и функци-
онирует в рамках конкретной системы. 
Как среда, поле реализации организу-
ющего потенциала механизма противо-
действия наркопреступности выступа-
ет система противодействия преступ-
ности в целом. Ее организационная 
структура представлена комплексами 
целей, задач, субъектов, объектов, 
уровней, форм и принципов противо-
действия преступности [6, с. 22-24].

Основой всех вышеперечисленных 
элементов механизма противодействия 
преступности выступают интеграцион-
ные связи, которые сейчас рассматри-
ваются как универсальные средства 
оптимизации его функционирования.

Наконец завершающей характе-
ристикой механизма противодействия 
наркопреступности будет процесс усо-
вершенствования, что в этой системе 
имеет непрерывный характер, посколь-
ку пока существует управления, будет 
существовать и постоянная потреб-
ность в его совершенствовании. Одна-
ко непрерывность указанного процесса 
отнюдь не оговаривает однотипность 
его протекания. Для каждого конкрет-
ного периода времени характерны осо-
бые пути и направления улучшения 
механизма противодействия наркопре-
ступности. Они зависят не только от из-
менений, происходящих в самой систе-
ме, но и от уровня развития общества, 
науки и техники, а также достижений 
передовой управленческой практики.

Противодействие наркопреступно-
сти относится к классу так называемых 
систем, которые постоянно развивают-
ся, требуют фактически постоянного 
совершенствования своей деятельно-
сти в соответствии с изменяющимся 
внешним условиям и возникающих 
новых требований.

Одновременно следует подчер-
кнуть, что развитие и совершенствова-
ние механизма противодействия нарко-

преступности – это сложный, многоа-
спектный и циклический процесс, при-
чем его реализация возможна при усло-
вии целенаправленной и повседневной 
работы как отдельных работников, так 
и их сообществ на всех этапах системы 
противодействия преступности.

Таким образом, оценивая механизм 
противодействия наркопреступности 
в целом, следует подчеркнуть, что это 
многоуровневая иерархическая система.

Каждому уровню построения соот-
ветствует определенный набор элемен-
тов. Их можно обнаружить, если пред-
принять попытку рассмотреть противо-
действие наркопреступности в таких 
срезах, в которых проявляются сопут-
ствующие общественные процессы и 
соответствующие формы криминоло-
гического воздействия с присущими 
им средствами, методами и способами.

Кроме того, следует иметь в виду, 
что механизм противодействия нарко-
преступности функционирует не толь-
ко по вертикали, но и по горизонтали, 
то есть происходит сложное переплете-
ние и взаимодействие средств, методов 
и способов криминологического воз-
действия.

Так, под механизмом противодей-
ствия наркопреступности следует по-
нимать такое системное образование 
(взятую в единстве всю совокупность) 
норм, принципов, институтов (государ-
ственно – правовых и общественно-по-
литических), форм, методов и средств 
(организационных, правовых, эконо-
мических, социально-психологиче-
ских) связей и отношений, с помощью 
которых обеспечивается криминологи-
ческое влияние на специфические объ-
екты для достижения поставленных 
целей.

В узком смысле (буквальном) этот 
механизм представляет собой совокуп-
ность форм, методов и средств, с помо-
щью которых соответствующими субъ-
ектами осуществляется разнообразная 
деятельность в сфере противодействия 
наркопреступности.

Еще раз подчеркнем, что механизм 
противодействия наркопреступности 
на разных уровнях охватывает набор 
элементов, с собственными содержа-
тельными характеристиками, соотно-
шениями и т. д.

Выводы. Практика свидетельству-
ет, что для любой сферы, любого уров-
ня функционирования механизм кри-

минологического воздействия, в прин-
ципе, останется мертвой схемой, костя-
ком, если в нем будет унижен, забыт 
субъективный человеческий фактор, 
потому что без квалифицированных 
исполнителей ни один, даже хорошо 
отлаженный, механизм не в состоянии 
функционировать.
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Summary
The notion of rights and political rights as an essential element of the political sphere accompanying any modern society through 

generalized obvious connection and interaction with the triad of political relations, political institutions and political ideology.
Key words: law, political sphere, the political system, legal relations, legal institutions, legal culture.

Аннотация
Рассмотрено понятие права, а также политическое право как неотъемлемая сопутствующая атрибутика политической 

сферы любого современного общества через обобщенные и очевидные связи и взаимодействие с триадой политических от-
ношений, политических институтов и политической идеологии (политической культуры).

Ключевые слова: право, политическая сфера, политическая система, правовые отношения, правовые институты, право-
вая культура.

Постановка проблемы. Ки-
тайский философ Лао-Цзы  

(VI–V вв. до н. э.) отмечал, что все, что 
человек делает, видит и осознает как су-
щее и реальное, – все это дао. Дао бес-
телесно и лишено формы, но его можно 
понять, только представляя его в образе 
сферы. «Сфера дао – это замкнутый 
круг, в который вписано неограничен-
ное количество ему подобных вещей» 
[1, с. 182, 215]. Так появилось понятие 
«сфера» – для обозначения всяческих 
областей и дел человеческой жизнеде-
ятельности в любой стране. «С его по-
мощью, – суммировал свою концепцию 
Лао-Цзы, – по одной стране можно по-
знать и Вселенную» [1, с. 187].

Парные понятия «политическая сфе-
ра» и «политическая система» являют-
ся одними из основных в понятийном 
потенциале ряда политических наук. 
Оперирование ими позволяет выделить 
политическую жизнь из контекстов дру-
гих секторов жизни общества, которую 
– для политики вообще – можно счи-
тать «окружением» или «окружающей 
средой». При этом политическая сфера 
является вместилищем политической 
системы, которая охватывает основные 
составляющие и элементы политиче-
ских отношений, политических инсти-
тутов и политической деятельности в 
жизненном пространстве политической 
сферы данного общества.

Функционирование любой обще-
ственной сферы или системы обеспе-
чивается за счет триадного взаимодей-
ствия трех обязательных элементов:  
1) отношений людей по поводу важных 
для них вопросов; 2) институтов, кото-

рые создают люди именно для решения 
этих вопросов; 3) взглядов людей на 
эти отношения, институты, проблемы 
и интересы, – иными словами, идео-
логии. Например, особая роль именно 
политических отношений заключается 
в том, что они индуцируют отношения 
по поводу реализации публичной вла-
сти между большими группами людей 
– классами, нациями, общественными 
объединениями и т. п.

Цель статьи. Установить сущность 
понятия «политическое право», его ме-
сто в политической сфере общества и 
влияние в поле триадного взаимодей-
ствия политических отношений, поли-
тических институтов и политической 
идеологии (культуры). Метод исследова-
ния напрямую связан с системным под-
ходом, который широко используется в 
изучении общественных систем.

Результаты исследования, как один 
из важнейших регуляторов обществен-
ных отношений, и, одновременно, как 
неотъемлемое измерение общественной 
жизни испытывает на себе прямое и кос-
венное влияние со стороны общества, 
которое возникает не только как объект 
формирования, создания, функциони-
рования, развития общественных отно-
шений, которые становятся предметом 
правового регулирования правовых от-
ношений, но и само активно участвует во 
всех правовых процессах, таких, как раз-
витие права и правотворчество [2, с. 340].

Изложение основного материала. 
Изучение и исследование понятия «пра-
во» происходит постоянно, поскольку 
этот социальный феномен постоянно 
подбрасывает дрова для горения научной 

мысли. Один из известных исследовате-
лей в этой области, американский про-
фессор права Лон Фуллер, продолжая 
телеологическую традицию древнего 
грека философа Аристотеля и философа 
и богослова Аквината (Фомы Аквинско-
го), считает одной из основных мето-
дологических предпосылок концепции 
права представление о том, что в случае 
с объектами, которые конструируются 
человеком (так называемые артефакты), 
«сущее» и «должное» составляют две 
грани одной и той же реальности. Для 
иллюстрации он приводит такой при-
мер: набор деталей является парогенера-
тором (сущее) только в том случае, если 
он способен служить цели генерировать 
пар (должное). То же происходит и с 
социальными феноменами, которые по 
своей сути являются артефактами: соци-
альное взаимодействие является правом 
только в том случае, если оно способно 
служить цели согласования поведения 
людей с общими нормами.

Ключевым понятием концепции 
права Л. Фуллера является «внутренняя 
нравственность» права. Это понятие 
включает такие требования, как общий 
характер правовых норм, их ясность, 
непротиворечивость и т. п. При этом 
требования «внутренней нравственно-
сти права» применяются к людям, а не 
к социальным феноменам. Право – это 
особый артефакт, принадлежащий к 
социальному миру, создается и поддер-
живается в ходе взаимодействия между 
умными социальными агентами, наде-
ленными свободой и ответственностью. 
Вступая во взаимодействие по поводу 
права человека, они должны соотносить 
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свое поведение с поведением других 
людей, следуя при этом определенным 
этическим стандартам. Право у Л. Фул-
лера – это, прежде всего, деятельность 
профессионалов в области социально-
го конструирования реальности, а по-
скольку такая деятельность основана на 
взаимодействии и затрагивает ценности 
других людей, она неразрывно связана с 
моралью.

Исходным элементом и главным 
объектом исследования права у Л. Фул-
лера является не норма права, не право-
вая система, а правовые отношения, то 
есть один из главных элементов, благо-
даря которому функционирует любая 
сфера или система, в том числе и по-
литическая. Правовые отношения по Л. 
Фуллеру – это различные формы юри-
дических процессов и процедур. Сюда 
включаются отношения, возникающие 
на основе обычая, договоров, судебных, 
посреднических и управленческих ре-
шений, уставного права (законов). Юри-
дическая сила правовых норм и, соот-
ветственно, отношений, возникающих 
на их основе, зависит не столько от леги-
тимности «творца » нормы, сколько от ее 
содержания. Идею о ценностной нагруз-
ке права Л. Фуллер распространяет и на 
всю правовую систему, т. е. ценностно 
нагруженной является не только каждая 
правовая норма, но и вся правовая си-
стема, понимаемая как единство право-
творческого и правоприменительного 
процессов. Л. Фуллер направлено связы-
вает целеустремленность и ценностную 
нагруженность права с проблемой соот-
ношения права и морали [3, с. 49].

Далеко не все, что исходит от за-
конодателей, может считаться правом. 
Чтобы определить, является ли норма, 
созданная законодателем, правовой, сле-
дует определить, во-первых, содержит 
ли эта норма цель, и, во-вторых, пред-
лагает ли она соответствующие сред-
ства для достижения этой цели. В слу-
чае отрицательного ответа норма права 
определяется как мнимая. Наличие цели 
придает ценность и всей правовой си-
стеме, которая определяется Л. Фулле-
ром как целенаправленная человеческая 
деятельность, контролируемая общими 
правилами. Итак, направлять и контро-
лировать человеческую деятельность 
– это основная цель правовой системы. 
Л. Фуллер считает, что при этом про-
цедурные цели-принципы играют роль 
ограничителя социальных политиче-

ских целей, которых государство может 
достигать с помощью закона. Напри-
мер, опубликование закона заставляет 
само же государство придерживаться 
его – таким образом, закон становится 
обязательным и для государственных 
органов. Процедурные принципы про-
низывают всю правовую систему, а их 
реализация имеет место в деятельности 
законодателей, судей, административ-
ных и управленческих органов. Однако 
они не в полной мере затрагивают такие 
формы права, как обычай, администра-
тивный акт, нормы контрактного права. 
Но в целом правовая система должна со-
ответствовать этим принципам – тогда 
создается режим «процедурной закон-
ности» [3, с. 56].

В условиях мировых интеграцион-
ных и трансформационных процессов 
право занимает особое место в системе 
нормативного регулирования обще-
ственных отношений в современном 
государстве. Право придает действиям 
людей организованности, устойчиво-
сти, согласованности, обеспечивает их 
подконтрольность, то есть упорядочен-
ность общественных отношений, что и 
является средством их цивилизованно-
сти. Следует также учитывать, что пра-
во является многогранным системным 
явлением, которое обеспечивает разви-
тие общества сегодня. В современном 
понимании право – это олицетворение 
справедливости и основа для развития 
демократического, социального, право-
вого государства, направленное на обе-
спечение оптимальных условий функци-
онирования общественного организма.

Право является наиболее действен-
ным социальным регулятором, регла-
ментирующим важнейшие обществен-
ные отношения. С одной стороны, пред-
мет правового регулирования постоянно 
расширяется за счет появления новых 
форм и видов отношений. При этом пра-
во должно не просто регламентировать 
такие отношения, но и часто просчи-
тывать (прогнозировать) последствия 
их реализации [4]. С другой стороны, 
масштабы преобразований, происходя-
щих в обществе как на глобальном, так 
и на локальном и региональном уров-
нях, не укладываются в привычные те-
оретические схемы, которые до сих пор 
объясняли социальные, экономические, 
политические, культурные процессы, 
основываясь в основном на детерми-
нистских и линейно-прогрессистских 

идеях. Ответы на цивилизационные 
вызовы, которые демонстрируют совре-
менные народы, страны, культуры, столь 
неоднозначны и непредсказуемы, что 
определить какую-то безальтернатив-
ную тенденцию их развития невозмож-
но. Стремясь осмыслить эти процессы, 
политологи ввели в активный дискурс 
понятие трансформации, то есть, пре-
образования, изменения определенной 
формы, переход последней в новое ка-
чество и с качественно новым наполне-
нием.

Демократический транзит – принци-
пиально новый тип политической транс-
формации, который характеризуется, 
прежде всего, своим институциональ-
ным направлением, поскольку основной 
целью должно быть развитие новых, 
демократических институтов, не выходя 
при этом за рамки правового поля. Это 
понятие принято применять к странам, 
которые покончили с тоталитарным 
коммунистическим прошлым и стали 
на путь развития либеральной демокра-
тии и рыночной экономики. Поскольку 
нет ни одной страны в мире, которая не 
испытала бы этого периода (перехода 
от старого к новому, причем не всегда 
прогрессивному, положительному), яв-
ляется аксиомой любого развития, то 
транзитными можно считать все совре-
менные политические сообщества [5].

Известно, что в условиях переход-
ных обществ вопросы правового регу-
лирования общественных отношений 
приобретают особую значимость. В 
связи с этим, происходит существенное 
обновление законодательства, которое 
должно удовлетворять конкретным по-
требностям в части правового обеспе-
чения нормального развития общества. 
То есть, важнейшим признаком переход-
ных обществ является неустойчивость 
общественных связей и стремительное 
изменение формы и содержания многих 
видов общественных отношений. Дей-
ствительно, любой переход (особенно 
от авторитарного или тоталитарного 
государства к демократическому) сопро-
вождается изменением доминантных 
типов общественных связей и перерас-
пределением власти. При этом на уровне 
общественных отношений происходят 
два фундаментальных изменения.

Первое – это необратимые измене-
ния в экономических отношениях. При 
тоталитарных режимах экономические 
отношения являются объектом жесткого 
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государственного контроля и всесторон-
ней регламентации при минимальном 
уровне развития отношений частной 
собственности [6, с. 252]. Поэтому в ус-
ловиях переходных обществ активный 
стимул для развития получают, прежде 
всего, рыночные отношения, связанные 
с институтами собственности и сво-
бодной конкуренции. В результате этих 
процессов в обществе возникает по-
требность в появлении новых правовых 
норм и правовых институтов, которые 
юридически обеспечили бы нормальное 
развитие этих рыночных отношений. 
Подтверждением вышеприведенно-
го положения является теория яркого 
представителя неолиберализма Л. Фон 
Мизеса, который считал, что рыночная 
экономика – единственная форма орга-
низации, которая гарантирует свободу 
личности как в экономическом плане, 
так и в политическом. Свободе не про-
тиворечит то, что государство взымает 
налоги для финансирования силового 
аппарата, поскольку последний обеспе-
чивает защиту общества от внешней 
агрессии или угроз. Рыночная экономи-
ка является единственной системой ор-
ганизации общества, которая может эф-
фективно функционировать, доказывая 
это на практике. Более того, рыночная 
экономика функционирует как демо-
кратия: каждая потраченная денежная 
единица является механизмом, который 
потребитель использует для того, чтобы 
продемонстрировать свои преимуще-
ства и сориентировать экономическую 
деятельность производителей [7].

Второе фундаментальное измене-
ние, которое имеет место при переходе 
тоталитарной системы к демократии, – 
это то, что общественные связи в сфере 
политических отношений возникают 
на основе политического плюрализма и 
многопартийности, формируя при этом 
систему юридических норм, которые 
обеспечили бы именно развитие инсти-
тутов политической демократии.

Таким образом, в условиях переход-
ных (транзитных) обществ существенно 
повышается роль функции разработки и 
принятия новых правовых норм, которая 
обусловливается быстрым развитием 
общественных отношений, испытыва-
ющих коренную трансформацию. Эти 
правовые нормы, как правило, охваты-
вают все сферы жизни общества. Но 
важнейшими из них являются именно 
экономическая и политическая сферы 

общественных отношений. При этом 
построение нового правового фунда-
мента происходит быстрыми, а иногда 
бурными темпами, и, как правило, укла-
дывается в относительно короткие сро-
ки. Например, за первые несколько лет 
после обретения Украиной независимо-
сти была существенно обновлена зако-
нодательная база почти во всех сферах 
общественной жизни. При этом приня-
тие новых нормативно-правовых актов 
обуславливается не столько специфиче-
ским внутренним «стремлением» права 
к совершенству, сколько объективной 
общественной потребностью в урегули-
ровании новых типов общественных от-
ношений [8, с. 37]. Отметим, что в усло-
виях переходных обществ именно пра-
во, а не обычай, религиозная норма или 
этическое предписание выступает тем 
единственным регулятором, который 
способен упорядочить эти новые обще-
ственные отношения. Функции право-
творчества (первичное регулирование 
общественных отношений, принятие 
новых нормативно-правовых актов, от-
мена или изменение действующих нор-
мативно-правовых актов и юридических 
норм) играют в этом процессе ведущую 
роль. Постепенно в правовое поле этих 
функций вступают еще и такие функции 
правотворчества, как ликвидация пробе-
лов в законодательстве и его системати-
зация. Это, как правило, свидетельству-
ет о стабилизации правовой системы и 
окончании переходного периода.

Еще одной характерной особен-
ностью переходных обществ являет-
ся низкий уровень развития правовой 
культуры, которая не будучи элементом 
правотворчества, все же является одним 
из важнейших факторов, обуславлива-
ющих характер течения и содержание 
правотворческого процесса. Правовая 
культура определяется как «особый вид 
культуры, содержание которой, с одной 
стороны, образует система духовных и 
материальных ценностей в сфере функ-
ционирования права, а с другой – це-
ленаправленная система мероприятий 
просветительского и образовательного 
характера, которые формируют уваже-
ние к праву, цивилизованным способам 
разрешения споров, профилактики пра-
вонарушений» [9, с. 56].

Таким образом, правовая культура 
– это, прежде всего, качество право-
творчества, совершенство правовых 
актов, а отсюда – высокий уровень пра-

вовой жизни общества. А это предпо-
лагает и высокий уровень правосозна-
ния, и правового развития личности. То 
есть, эта зависимость имеет четко вы-
раженный прямолинейный характер, 
поскольку повышение уровня право-
вой культуры означает и повышение 
качества правотворческой деятельно-
сти, собственно нормативно-правовых 
актов, расширение круга субъектов 
правотворчества и так далее. Низкий 
уровень правовой культуры оборачива-
ется проблемами не только в подготов-
ке и принятии нормативно-правовых 
актов, но и в распространении такого 
негативного и опасного для правовой 
сферы явления, как правовая апатия, 
правовой нигилизм и т. п. Это означает, 
что правотворчество во всех своих про-
явлениях, видах и на всех своих ста-
диях определяется уровнем правовой 
культуры общества. На общественном 
уровне правовая апатия проявляется в 
постепенном отчуждении граждан от 
процесса правотворчества, что значи-
тельно усложняет реализацию таких 
принципов правотворчества, как демо-
кратизм и народное участие.

Выводы. Итак, подытоживая, пред-
лагаем следующие выводы.

1. Исходным элементом и главным 
объектом исследования права является 
не норма права, не правовая система, а 
правовые отношения, т. е. один из важ-
нейших элементов, благодаря которому 
функционирует любая сфера или систе-
ма, в том числе и политическая.

2. В условиях переходных (транзит-
ных) обществ существенно повышается 
роль функции разработки и принятия 
новых правовых норм, которая обуслов-
ливается быстрым развитием обще-
ственных отношений, испытывающих 
коренные трансформации. Эти право-
вые нормы, как правило, охватывают все 
сферы жизни общества, но важнейшими 
из них являются экономическая и поли-
тическая сферы.

3. В условиях институциональной 
нестабильности общественных отно-
шений в переходных обществах может 
иметь место неопределенность основ-
ных правовых ориентиров обществен-
ного развития, поскольку процесс пра-
вотворчества получает дополнительный 
фактор в виде политической целесоо-
бразности или политических интересов 
групп, которые могут существенно вли-
ять на законодательный процесс.
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4. Правовая культура находит свое 
выражение в качестве правотворчества, 
совершенстве правовых актов, а отсю-
да – высоком уровне правовой жизни 
общества, предполагая при этом и высо-
кий уровень правосознания, и правово-
го развития личности. Эта зависимость 
имеет четко выраженный прямолиней-
ный характер.

5. Политическое право как регулятор 
общественных отношений пронизывает 
и политическую сферу, и политическую 
систему, и является формирующим ин-
тегративным и синергетическим факто-
ром в триадном поле взаимодействия по-
литических отношений, политических 
институтов и политической культуры.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Ольга ТКАЛЕНКО,

аспирант кафедры административного права и административного процесса
Одесского государственного университета внутренних дел

Summary
The article is dedicated the nature of domestic violence by analyzing the concept 

and its species. Special attention is paid to the study of the causes and factors of 
family violence, resulting in the conclusion that there are socio-cultural, personal and 
economic factors of domestic violence. A study of the legal framework and nonfiction 
author formulated the concept of domestic violence and the detailed analysis of types of 
violence in the family. To avoid confusion in the classification of domestic violence are 
required to develop guidelines with the following list of actions that can be assigned to 
one or another form of domestic violence. In article the main directions as well as in the 
implementation of measures to prevent domestic violence.

Key words: domestic violence, the causes and factors of domestic violence, physical 
violence, psychological violence, economic violence, sexual violence.

Аннотация
Статья посвящена исследованию сущности насилия в семье путем анализа его 

понятия и видов. Особое внимание уделяется изучению причин и факторов на-
силия в семье, в результате чего сделан вывод, что существуют социально-куль-
турные, личностные и экономические факторы совершения насилия в семье. В ре-
зультате исследования нормативно-правовой базы и научной литературы сформу-
лировано авторское понятие насилия в семье и детально проанализированы виды 
насилия в семье. Во избежание недоразумений при квалификации насилия в семье 
рекомендовано разработать методические рекомендации с приведенным перечнем 
деяний, которые могут быть отнесены к тому или иному виду насилия в семье. В 
статье определены актуальные направления реализации мер предупреждения на-
силия в семье.

Ключевые слова: насилие в семье, причины и факторы насилия в семье, фи-
зическое насилие, психологическое насилие, экономическое насилие, сексуальное 
насилие.

Постановка проблемы. Кри-
зисные тенденции и низкий 

социально-экономический уровень 
жизни в Украине отрицательно сказы-
вается на всех категориях населения 
страны, прежде всего, на семье. Объ-
ективные явления (безработица, резкое 
снижение достатка членов семьи, мате-
риальное неблагополучие) и причины 
субъективного характера (раздражен-
ность, неуравновешенность, агрессив-
ность) в конечном случае приводят к 
насилию в семье.

Насилие в семье существует во 
всем мире, оно не является геогра-
фически изолированной проблемой  
[1, с. 3-43], в различных социальных 
группах (независимо от происхожде-
ния, положения в обществе, уровня 
дохода) и категориях населения (не-
зависимо от расовых, культурных, ре-
лигиозных, социально-экономических 
аспектов, сексуальной ориентации).

В 2001 году Украина признала на-
личие проблемы насилия в семье, но 
массовое сознание до сих пор не вос-
принимает насилие в семье как пробле-

му, которая нуждается в немедленном 
решении, противодействие которой 
должно стать одним из приоритетов 
государственной политики. К сожале-
нию, даже семьи некоторых работни-
ков органов внутренних дел страдают 
от этого социально-негативного явле-
ния, что является недопустимым и спо-
собствует отношению данных сотруд-
ников к этой проблеме как к несерьез-
ной, не требующей особого внимания.

Исследованием сущности насилия 
в семье занимаются ученые из раз-
личных стран и разных сфер знаний, 
в частности педагогики, психологии, 
социологии, уголовного права, адми-
нистративного права. Большинство ис-
следований проблемы насилия в семье 
рассматривают в качестве жертв наси-
лия только женщин и детей, поскольку 
именно данные категории лиц состав-
ляют подавляющее большинство жертв 
насилия в семье (около 90%). Однако 
не следует забывать, что жертвами на-
силия в семье являются и мужчины. 
Данная категория случаев насилия в 
семье характеризуется большей ла-
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тентностью, поскольку для мужчины с 
украинским менталитетом признаться 
в том, что он стал жертвой насилия в 
собственной семье, означает показать 
свою слабость и беспомощность. А 
как может человек признать это, если 
с детства его воспитывали с мыслью, 
что «мужчины не плачут». Уделяя вни-
мание предупреждению насилия в се-
мье по отношению только к женщинам 
и детям, можно дождаться увеличения 
количества случаев насилия в семье в 
отношении мужчин. Как известно, му-
дрый руководитель отдаст предпочте-
ние предупреждению социально-нега-
тивного явления, чем его ликвидации.

Следует отметить, что сегодня пол-
ной и отражающей реальность стати-
стики о масштабах и частоте случаев 
насилия в семье не существует ни в 
стране, ни в отдельных регионах по 
весьма понятным причинам – изолиро-
ванность семьи как системы; взаимос-
вязь жертв и агрессоров; отсутствие 
доступа в семью для социальных ра-
ботников; недостаточность информа-
ции из медицинских учреждений и 
правоохранительных органов – не по-
зволяют сделать выводы о размерах 
данного явления. Одновременно су-
ществуют факторы, которые создают 
препятствия для обращения реальных 
или потенциальных жертв в милицию: 
озабоченность, что правонарушитель 
не будет привлечен к ответственности, 
влияние гендерных стереотипов, недо-
верие к правовой системе, нежелание 
открывать свою тайну обществу, нали-
чие экономических проблем в семье и 
многое другое. Есть такие жертвы на-
силия в семье, которые придерживают-
ся точки зрения «бьет – значит любит». 
Таким образом, можно утверждать, что 
насилие в семье характеризуется высо-
кой степенью латентности.

Согласно информации Департа-
мента общественной безопасности 
МВД Украины за 2012 год в милицию 
поступило 138 тыс. обращений по по-
воду насилия в семье; составлено 102 
тыс. протоколов об административных 
правонарушениях по факту насилия в 
семье; вынесено более 88 тыс. офици-
альных предупреждений, 5 тыс. защит-
ных предписаний, свыше 2 тыс. лиц, 
совершивших насилие в семье, были 
направлены на прохождение коррек-
ционной программы. Увеличение ко-
личества выявленных случаев насилия 

в семье свидетельствует о повышении 
информированности населения о воз-
можных путях решения проблемы, а 
также увеличении внимания к указан-
ному явлению со стороны органов вну-
тренних дел.

Генезис насилия в семье имеет 
глубокие корни. На сегодняшний день 
уделяется особое внимание гендерной 
политике в Украине. Однако процесс 
изменения гендерных стереотипов за-
нимает достаточно много времени, 
которого не хватает для решения си-
туации в жизни конкретного человека. 
Поэтому государство должно приме-
нять все возможные меры и средства 
для предупреждения насилия в совре-
менной семье. Необходимо помнить, 
что насилие в семье – это нарушение, 
прежде всего, прав человека, оно явля-
ется не «частной» проблемой семьи, а 
вопросом, требующим решения на го-
сударственном уровне.

Состояние исследования. В Со-
ветском Союзе насилию в семье не уде-
лялось должное внимание со стороны 
государства. Данной проблемой преи-
мущественно занимались криминологи 
при изучении семейно-бытовых право-
нарушений. Насилие в семье не могло 
быть признано социальной проблемой 
в стране, где в уголовно-правовой док-
трине приоритетными объектами за-
щиты были государственные интере-
сы и государственная собственность. 
Причиной такого состояния разрабо-
танности этой проблемы, по мнению 
А.Ф. Крыжановского, является «иде-
ологические вопросы» по «советской 
семье» как передовой и лучшей в мире, 
что исключало даже меньшее предпо-
ложение, что в ней возможно какое-то 
насилие [2, с. 95]. Ф.К. Думко считает, 
что одной из причин, которая не дава-
ла возможности исследовать феномен 
семейного насилия, является понятие 
«частная жизнь личности» [3, с. 35].

С распадом Советского Союза поя-
вился ряд факторов, способствовавших 
росту и более интенсивному проявле-
нию агрессивности и жестокости в се-
мье: потеря предыдущих социальных 
ориентиров и конфликт жизненных 
ценностей, неуверенность в будущем, 
нестабильность социально-экономиче-
ской ситуации, снижение уровня жиз-
ни, а также необходимость принимать 
нестандартные решения. В то время 
происходило становление Украины как 

самостоятельного государства. Только 
в конце ХХ – начале XXI в. в. государ-
ство и общество обратили внимание на 
наличие проблемы насилия в семье.

Цель исследования. Выделение 
насилия в семье в самостоятельную со-
циальную проблему – только первый 
шаг, направленный на ее решение. На 
этом пути много препятствий, преодо-
ление которых, прежде всего, связано 
с определением единого понятия наси-
лия в семье и его видов.

Изложение основного материала. 
Рассматривая любое социально-нега-
тивное явление, разрабатывая эффек-
тивные формы и методы противодей-
ствия ему, прежде всего, необходимо 
установить факторы и причины данно-
го явления. Именно ликвидация фак-
торов и причин любого социально-не-
гативного явления является гарантией 
эффективного ему противодействия.

На наш взгляд, А.А. Бова достаточ-
но справедливо выделяет следующие 
группы факторов, обуславливающих 
насилие в семье: демографические ха-
рактеристики, условия жизни и соци-
альный статус, состояние психическо-
го и физического здоровья, уровень со-
циальной поддержки, недостатки соци-
ально-психологической коммуникации 
(различные ценностные ориентации, 
различные эмоциональных состояний), 
злоупотребление алкоголем и наркоти-
ками [4, с. 24].

Следует согласиться с мнением Л. 
Берковца, который считает, что на про-
явление агрессии и насилия в семье 
большое влияние осуществляют соци-
альные факторы, особенно социальные 
нормы и ценности, взгляды на то, кто 
из супругов должен занимать главное 
место в семье и как он может соответ-
ствующим образом реализовать свою 
власть. Он отмечает, что фактически, в 
данном случае, проблема в подчинен-
ности женщин, а ее решение в борьбе 
с этим явлением [5, с. 289].

Необходимо отметить, что опреде-
ленную роль в становлении стереотипа 
о доминирующем положении мужчины 
над женщиной в семейной жизни игра-
ет религия. Святые писания многих 
основных религий мира содержат по-
ложения, в которых утверждается, что 
мужчины должны иметь преимуще-
ство над женщинами в обществе. Эти 
положения на протяжении длительного 
времени использовались для оправ-
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дания подчиненного статуса женщин. 
Многие религии терпимо относятся к 
доминированию мужчин над женщи-
нами, а некоторые из них фактически 
поощряют наказание женщин. Религи-
озные институты исторически способ-
ствовали закреплению общественных 
и правовых структур, установок и цен-
ностей, утверждающих власть мужа. 
Например, в Новом Завете содержатся 
следующие нормы: « человек... есть об-
раз и слава Божия; а жена – слава мужа. 
Ибо не муж от жены, но жена от мужа. 
Не муж создан для жены, но жена для 
мужа» (Первое Послание Святого Апо-
стола Павла к Коринфянам, глава 11, 
7-9), «жены – повинуйтесь своим му-
жьям, как Господу, – но мужчина – гла-
ва жены, как и Христос – глава Церк-
ви... Как Церковь повинуется Христу, 
так и жены своим мужьям во всем» 
(Послание Святого Апостола Павла 
к Ефесянам, глава 5, 22-24). В Коране 
также содержится подобное утвержде-
ние: «человек предназначен стражем 
над женщиной... и добропорядочные 
женщины есть покорными…» (Аль-
Ниса, 4-35) [1, с. 2-33].

Кроме того, большинство религиоз-
ных норм об отношениях между роди-
телями и детьми содержится в Ветхом 
Завете в Притчах Соломоновых, в част-
ности: 13:24 Кто жалеет розги своей, 
тот ненавидит сына, а кто любит, тот 
с детства наказывает его; 19:18 Карай 
сына своего, доколе есть надежда, и 
не возмущайся его криком; 22:15 Глу-
пость привязалась к сердцу юноши; но 
исправительная розга отбросит гнев ее 
от него; 23:13-14 Не оставляй юноши 
без наказания: если накажешь его роз-
гой, он не умрет. Ты накажешь его роз-
гой, и спасешь душу его от преиспод-
ней; 29:15 Розга и разоблачения дают 
мудрость; но подросток, оставленный 
без внимания, стыдит мать. Следует 
отметить, что в настоящее время пред-
ставители церкви ссылаются на то, что 
нормы Ветхого Завета является истори-
ей, а современные правила поведения 
закреплены в Новом Завете, в котором, 
однако, отношениям родителей и де-
тей не уделено такого внимания, как в 
Старом. Ввиду того, что большинство 
украинцев являются верующими, ре-
лигиозные нормы достаточно часто 
для них имеют приоритет над норма-
ми права, следовательно, необходимо 
привлекать представителей церкви к 

толкованию норм Библии, приведению 
их и норм права в соответствие, и вы-
работки единой официальной позиции 
церкви о возможности применение фи-
зического наказания детей родителями.

Таким образом, среди причин и 
факторов насилия в семье, на наш 
взгляд, можно выделить социально-
культурные факторы (стереотипность 
представлений о ролей в семье и вос-
питание детей, высокий уровень алко-
голизации населения, распространение 
наркомании), личностные факторы 
(психические расстройства, высокий 
уровень агрессии, собственный не-
гативный опыт детства, низкая само-
оценка лиц), экономические факторы 
(снижение уровня жизни части населе-
ния, безработица, социально-бытовая 
неустроенность). В то же время, имен-
но проблема насилия в семье является 
причиной таких глобальных явлений, 
как беспризорность детей, увеличение 
количества разводов; формирование 
насильственного менталитета нации; 
попрошайничество; потеря общечело-
веческих ценностей, любви и взаимо-
понимания, а также выступает одной 
из предпосылок преступности.

На международном уровне не су-
ществует единого определения поня-
тия «насилие в семье». В зависимости 
от цели можно выделить два подхода к 
его определению: широкий, всесторон-
не охватывающий это явление, и узкий, 
охватывающий деяния, имеющие при-
знаки преступлений, ответственность за 
которые предусмотрена Уголовным ко-
дексом Украины, или правонарушений, 
ответственность за которые предусмо-
трена Кодексом Украины об админи-
стративных правонарушениях [6, с. 10].

Некоторые авторы трактуют «на-
силие в семье» как: «взаимоотношения 
людей, проживающих в одной квартире 
(доме), взаимоотношения между муж-
чиной и женщиной, между детьми и 
родителями» [2, с. 7], «насилие в семье 
является примером принудительного 
контроля, который один человек прак-
тикует над другим» [2, с. 76].

Закон Кыргызской Республики «О 
социально-правовой защите от насилия 
в семье» от 31 января 2003 определя-
ет, что насилие в семье (семейное на-
силие) – это любые умышленные дей-
ствия одного члена семьи в отношении 
другого, если эти действия нарушают 
законные права и свободы члена семьи, 

вызывают у него физические или пси-
хологические страдания, наносят мо-
ральный вред или содержат угрозу фи-
зическому или личностному развитию 
несовершеннолетнего члена семьи [7].

Краткий энциклопедический сло-
варь социальной работы определяет 
насилие в семье как форму деструктив-
ного взаимоотношения в семье, отра-
жает ее общее неблагополучие и нару-
шения в ценностно-нормативной сфере 
индивидов [8]. Данное определение яв-
ляется, на наш взгляд, слишком общим.

Бойко А.В. предлагает определять 
насилие в семье как форму конфликт-
ного взаимодействия, результатом ко-
торой является умышленное нанесение 
одним членом семьи вреда физическо-
му, психическому здоровью и экономи-
ческим интересам другого члена семьи 
путем осуществления принудительных 
действий прямого или инструменталь-
ного характера, если таковое не связа-
но с провоцирующим поведением по-
страдавшего [9, с. 58].

На наш взгляд, насилие в семье не 
может иметь прямую связь с виктим-
ным поведением жертвы, поскольку 
в цивилизованном обществе каждый 
психически здоровый человек должен 
быть способен контролировать свои 
действия и отвечать за результаты 
своей деятельности. Кстати, одной из 
рекомендаций ООН и международной 
правозащитной организации «Между-
народная амнистия» было исключение 
понятия «виктимное поведение» из 
украинского законодательства, которое 
Украина выполнила в 2008 году.

Роменский Г.И. считает, что «до-
машнее насилие – это какие-либо 
умышленные действия одного члена 
семьи по отношению к другому члену, 
если эти действия нарушают конститу-
ционные права и свободы члена семьи 
как гражданина и причиняют вред его 
физическому, психологическому или 
моральному здоровью, а также разви-
тию ребенка» [10, с. 76].

Закон Украины «О предупрежде-
нии насилия в семье» определяет на-
силие в семье как любые умышленные 
действия физической, сексуальной, 
психологической или экономической 
направленности одного члена семьи 
по отношению к другому члену семьи, 
если эти действия нарушают конститу-
ционные права и свободы члена семьи 
как человека и гражданина и наносят 
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ему моральный вред, вред его физи-
ческому или психическому здоровью 
[11]. Однако необходимо отметить, что 
насилие в семье может проявляться не 
только в форме действия, но и в фор-
ме бездействия, особенно это касается 
экономического насилия (например, 
необеспечение потребностей семьи 
при условии способности их обеспече-
ния). К тому же насилие в семье может 
осуществляться и в форме угроз при-
менения действий соответствующей 
направленности.

На наш взгляд, насилие в семье – 
это любое умышленное деяние или 
угроза применения какого-либо деяния 
физической, сексуальной, психологи-
ческой или экономической направлен-
ности со стороны одного члена семьи 
по отношению к другому члену семьи, 
если оно нарушает конституционные 
права и свободы члена семьи как чело-
века и гражданина и наносит ему мо-
ральный вред, вред его физическому, 
психическому здоровью или экономи-
ческим интересам.

Закон Украины «О предупрежде-
нии насилия в семье» выделяет физи-
ческое, сексуальное, психологическое 
и экономическое насилие в семье.

Под физическим насилием в семье 
следует понимать умышленное нанесе-
ние одним членом семьи другому чле-
ну семьи побоев, телесных поврежде-
ний, которые могут привести или при-
вели к смерти пострадавшего, нару-
шению физического или психического 
здоровья, нанесению вреда его чести и 
достоинству [11]. Часто физическое на-
силие определяют путем перечисления 
действий, которые относят к данному 
виду насилия. Так, в опубликованном 
докладе общественной организации 
«Александра Хаус» (г. Блейн, Минне-
сота, США) определено, что «физиче-
ское насилие может проявляться в виде 
пощечин по лицу, сотрясения, царапин, 
нанесения ожогов, удушения, щипков, 
укусов, грубого хватания, ударов кула-
ком, пощечин, отталкивание партнера в 
сторону или вниз, бросание в него пред-
метов, использование оружия». Другие 
авторы добавляют также подергивание 
за волосы или его вырывание, лишение 
пищи или питья, выкручивание рук и 
т.д. [12, с. 12]. Подобные перечни, ко-
нечно, не могут быть исчерпывающи-
ми, однако необходимо стараться при 
раскрытии сущности того или иного 

вида насилия в семье привести как 
можно больше примеров конкретных 
деяний, которые могут быть отнесены 
к данному виду насилия в семье.

На наш взгляд, к физическому на-
силию также следует отнести: подвер-
гание риску, например, когда проявля-
ется неосторожность при управлении 
машиной; создание физических пре-
пятствий при попытке уйти из дома, 
изоляция; оставление в опасности; 
отказ в помощи при болезни, ранение 
при беременности; препятствование 
попытке обратиться за медицинской 
помощью; лишение сна ночью в том 
числе.

Сексуальное насилие в семье – это 
противоправное посягательство одного 
члена семьи на половую неприкосно-
венность другого члена семьи, а также 
действия сексуального характера по 
отношению к несовершеннолетнему 
члену семьи [11]. Некоторые авторы 
отмечают, что «сексуальное насилие 
проявляется в принуждении лица в 
любой форме к вступлению в поло-
вые отношения без его согласия и же-
лания» [5, с. 6], «оно включает любой 
сексуальный акт или сексуальное пове-
дение, которое навязывается партнер-
ше (партнеру) против ее (его) воли»  
[12, с. 12]. Это может быть: навязыва-
ние сексуальной близости, когда пар-
тнерша (партнер) находится в состоя-
нии алкогольного или наркотического 
опьянения; навязывание сексуальной 
близости, когда партнерша (партнер) 
дает понять, что не хочет этого, или бо-
ится отказать; навязывания без согла-
сия партнерши (партнера) физического 
контакта с эрогенными зонами, други-
ми частями тела партнерши (партнера); 
навязывание партнерше (партнеру) 
особых видов сексуальных контактов 
против ее (его) воли.

Кроме того, по нашему мнению, к 
сексуальному насилию можно отнести: 
поведение с женой как с сексуальным 
объектом; принуждение раздеваться 
против воли; принуждение к половому 
акту с особой жестокостью; принуж-
дение смотреть и/или повторять пор-
нографические действия; проявление 
исключительной ревности и т. п.

Психологическое насилие в семье 
– насилие, связанное с воздействием 
одного члена семьи на психику другого 
члена семьи путем словесных оскор-
блений или угроз, преследования, за-

пугивания, которыми преднамеренно 
вызывается эмоциональная неуверен-
ность, неспособность защитить себя, и 
может наноситься или наносится вред 
психическому здоровью [11]. Некото-
рые авторы отмечают, что психологи-
ческое насилие может проявляться в 
любых словесных действиях со сторо-
ны насильника, в результате чего уни-
жается честь и достоинство личности 
[5, с. 6].

Экономическое насилие в семье – 
умышленное лишение одним членом 
семьи другого члена семьи жилья, 
еды, одежды и другого имущества или 
средств, на которые потерпевший име-
ет предусмотренное законом право, что 
может привести к его смерти, вызвать 
нарушение физического или психиче-
ского здоровья [11].

Так, экономическое насилие свя-
зано с нарушением прав и интересов 
члена семьи путем лишения или огра-
ничения его имущественных прав. Оно 
включает в себя: лишение или ограни-
чение одним из членов семьи другого 
члена семьи возможности пользоваться 
и распоряжаться денежными средства-
ми, которые он заработал, или являю-
щимися их общей собственностью; соз-
дание ситуаций, когда один из членов 
семьи вынужден просить деньги (при 
их наличии) на содержание семьи или 
собственные нужды; непредоставление 
денег на содержание детей, невыплата 
алиментов; мелочный контроль всех 
расходов, требование отчитываться за 
них; демонстрация того, что домашняя 
работа не имеет никакой экономиче-
ской ценности; лишение возможности 
пользоваться собственным или общим 
имуществом, повреждение или уничто-
жение имущества другого.

Необходимо отметить, что эконо-
мическое насилие доказать очень слож-
но – отсутствуют четкие механизмы. 
Действительно, сложно установить, 
умышленно лишает один член семьи 
другого члена семьи жилья, еды, одеж-
ды и другого имущества или средств, 
или просто не способен в должной 
мере обеспечить всем необходимым 
семью. Кроме того, нет четкого опреде-
ления той самой «надлежащей меры».

Насилие в семье зачастую прояв-
ляется в виде комбинаций физическо-
го, сексуального, психологического и/
или экономического насилия. Часто 
трудно провести границу между раз-
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личными видами насилия в семье. Так, 
одни исследователи относят лишение 
сна к психологическому насилию, дру-
гие – к физическому. Повреждение или 
уничтожение личных вещей, нанесе-
ние вреда домашним животным или 
их убийство может, в зависимости от 
обстоятельств, квалифицироваться как 
психологическое или экономическое 
насилие [12, с. 14]. Поэтому, по нашему 
мнению, во избежание недоразумений 
при квалификации насилия в семье, 
необходимо разработать методические 
рекомендации с неисчерпывающим 
перечнем деяний, которые могут быть 
отнесены к тому или иному виду наси-
лия в семье.

Выводы. Семья претерпела мно-
жество изменений на пути к современ-
ному ее состоянию в цивилизованном 
мире. При этом изменялись формы и 
виды насилия одного члена семьи над 
другим, сохраняя многообразие, при-
сущее разным религиозным системам, 
национальным, культурным и другим 
традициям, правовым и моральным 
правилам. Однако в современном 
обществе насилие принято квалифи-
цировать как нарушение основных 
прав и свобод человека, закрепленных 
национальным и международным за-
конодательством, поскольку насилие в 
любых его проявлениях не совместимо 
с принципами функционирования де-
мократического общества и правового 
государства. Проникновение насилия 
в жизнь семьи приводит к деконструк-
ции нравственных, гуманистических 
основ семейного воспитания, к росту 
детской беспризорности, вовлечению 
детей в употребление спиртных напит-
ков, наркотических веществ, проститу-
цию и преступную деятельность. При 
таких обстоятельствах совершенство-
вание мер предупреждения насилия в 
семье становится важной задачей не 
только органов внутренних дел, но и 
всего общества.

Государство должно эффективно 
реагировать на случаи насилия в семье 
и обеспечивать полную реабилитацию 
лиц, переживших насилие. Однако с 
этого задача государства не начинается 
и этим она не ограничивается. По на-
шему мнению, главная задача сегодня 
– это не ликвидация последствий на-
силия, а предупреждение насилия в 
семье, эффективному осуществлению 
которого должны способствовать, пре-

жде всего, популяризация Закона Укра-
ины «О предупреждении насилия в се-
мье», стимулирование как обществен-
ности, так и органов власти и местного 
самоуправления к его более широкому 
применению, и, наконец, повышение 
уровня осведомленности граждан о 
своих правах.

Одними из актуальных направле-
ний реализации мер предупреждения 
насилия в семье, на наш взгляд, явля-
ются: содействие деятельности обще-
ственных организаций; разработка 
методических рекомендаций с приве-
денным неисчерпывающим перечнем 
деяний, которые могут относиться к 
тому или иному виду насилия в семье, 
и с указанием индикаторов, которые 
могут свидетельствовать, что в от-
ношении лица был совершен тот или 
иной вид насилия в семье, содействие 
общественному осознанию серьезно-
сти проблемы с помощью рекламной 
кампании в прессе, телевизионных 
программ и фильмов на тему преду-
преждения насилия в семье; коррекция 
семейного воспитания, прежде всего, 
абсолютный запрет физических нака-
заний ребенка, повышение педагоги-
ческой культуры родителей, разработка 
научно-практического комментария к 
Закону Украины «О предупреждении 
насилия в семье».
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Summary
The peculiarities and constitutional aspects of the electoral process are discussed in the following article. The theoretical analysis of 

the electoral process and the order of its steps are studied here. Here is paid attention to the practice of conducting elections in Ukraine 
and around the world. In connection with a gaps and problems in the Ukraine legislation due to the electoral process regulation, in this 
article are offering the practical recommendations to improve the electoral law in Ukraine, taking into account the practical experience 
and the latest progress of developed countries in this field.

Key words: electoral process, democracy, voters, candidates, polling station, election district, ballot, electorate, e-vote.

Аннотация
Представленная статья посвящена особенностям и конституционно-правовым аспектам избирательного процесса. Прово-

дится теоретический анализ избирательного процесса и порядок осуществления в разрезе его стадий. Обращается внимание 
на практику осуществления выборов в Украине и различных странах мира. В связи с наличием достаточного количества про-
белов и проблем в законодательной базе Украины в области регулирования избирательного процесса, предлагаются практиче-
ские рекомендаций по совершенствованию избирательного права в Украине. Учитывается практический опыт и современные 
достижения развитых стран мира в данной области.

Ключевые слова: избирательный процесс, демократия, избиратель, кандидат, участок, округ, бюллетень, электорат, элек-
тронное голосование.

Постановка проблемы. Изби-
рательный процесс это много-

гранный процесс, который является 
одним из основных показателей уровня 
развития демократии в государстве. В 
ходе проведения избирательного про-
цесса затрагиваются интересы боль-
шого круга субъектов, а порой и всех 
граждан государства в целом. Но стол-
кновение интересов различных групп, 
политических объединений вызывает 
возникновение ряда конфликтов и на-
рушений в ходе избирательного про-
цесса. Так, особое значение приоб-
ретает вопрос честности проведения 
выборов и соблюдения всех норм изби-
рательного права.

Актуальность темы исследования 
состоит в том, что вне зависимости от 
большого количества научных иссле-
дований в области избирательного пра-
ва, постоянных дискуссий и политиче-
ских баталий вокруг избирательного 
процесса, вопрос выборов оставался 
и остается проблемным вопросом для 
Украины. В сравнительном анали-
зе законодатель не уделяет должного 
внимания данной проблематике. По 
мнению автора с учетом сложившей-
ся на сегодняшний день политической 
ситуации в Украине необходимо как 
можно скорее предпринять все необхо-
димые меры для усовершенствования 
избирательного права, в особенности в 

области конституционно-правового ре-
гулирования избирательного процесса.

Целью статьи является исследова-
ние избирательного процесса и поряд-
ка осуществления в разрезе его стадий, 
выявление проблемных вопросов и 
предложение практических рекомен-
даций по совершенствованию избира-
тельного процесса в Украине с учетом 
практического опыта и современных 
достижений развитых стран мира в 
данной области.

Избирательный процесс является 
показателем и условием формирования 
и развития демократии в стране, кото-
рой управляет единственный легитим-
ный источник власти – народ.

В науке конституционного права 
большое внимание уделяется избира-
тельному процессу. Исследованием 
избирательного процесса занимались 
такие известные ученые в области кон-
ституционного права, как И.П. Ильин-
ский, Б.А. Страшун, В.В. Молдован, 
В.Ф. Мелашенко, В.И. Ястребов,  
В.В. Кравчеко, В.Ф. Погорилко.

Следует сказать, что избиратель-
ный процесс имеет широкое и узкое 
значение. В узком понимании – это 
процесс осуществления такой формы 
непосредственной демократии, как 
выборы. В широком понимании – из-
бирательный процесс охватывает все 
общественные отношения, связанные 

с осуществлением выборов и референ-
думов.

Данная статья посвящена изучению 
избирательного процесса в его узком 
понимании, т. е. исследованию проце-
дуры, порядка организации и проведе-
ния выборов как одного из элементов 
избирательной системы.

Изложение основного материала. 
Избирательный процесс – это урегу-
лированная законом специальная дея-
тельность уполномоченных органов и 
граждан, направленная на формирова-
ние качественного и количественного 
состава органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправле-
ния. Кроме того, это сложная много-
гранная система правоотношений, в 
которых участвует широкий круг субъ-
ектов: избиратели, кандидаты на изби-
рательные должности, официальные 
наблюдатели, политические партии, 
общественные организации и государ-
ственные органы по проведению вы-
боров, а так же средства массовой ин-
формации.

Данный процесс состоит из ряда 
стадий. Основными стадиями избира-
тельного процесса в Украине являются: 
провозглашение или назначение выбо-
ров; образование избирательных еди-
ниц; создание системы избирательных 
комиссий; выдвижение и регистрация 
кандидатов; предвыборная агитация; 
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голосование; подведение итогов голо-
сования; официальное опубликование 
результатов выборов.

Определение даты выборов. В 
Украине дата и время проведения вы-
боров закреплены законодательно: 
в ст. 16 Закона Украины о выборах 
народных депутатов Украины пред-
усмотрены сроки проведения выбо-
ров в законодательный орган власти  
[1, ст. 16], сроки назначения и прове-
дения выборов Президента Украины 
предусмотрены ст. 17 Закона Украи-
ны о выборах Президента Украины  
[2, ст. 17], а сроки назначения местных 
выборов и оглашения избирательного 
процесса предусмотрены ст. 15 Зако-
на Украины о выборах депутатов Вер-
ховной Рады Автономной Республики 
Крым, местных советов и сельских, 
поселковых, городских голов [3, ст. 17].

Если говорить о зарубежном опыте, 
то, к примеру, Федеральным законом 
Мексики «О политических организациях 
и избирательном процессе» установлено 
девять стадий избирательного процесса 
с четким указанием месяцев, когда эти 
стадии должны иметь место быть, что 
касательно даты проведения выборов, то 
это всегда август месяц [4, ст. 183, 192].

В Польше при назначении каждых 
выборов утверждается и публикуется 
избирательный календарь, в котором 
указываются даты соответствующих ста-
дий избирательного процесса, а сроки 
проведения выборов четко прописаны в 
Конституции страны [5, ст. 96-101, 127].

В Австрии согласно ст. 26 ч. 3 Кон-
ституции Австрийской Республики 
(официальное название которой – Феде-
ральный конституционный закон), день 
выборов должен приходиться на вос-
кресенье или иной общий день отдыха. 
В случае наступления обстоятельств, 
препятствующих началу, продолжению 
или окончанию проведения выборов, 
избирательный орган может продлить 
проведение выборов на следующие дни 
либо отсрочить их [6, ст. 26].

В США – это четко определен-
ный период: в первый вторник ноября 
каждого четного года переизбирается 
полностью весь состав палаты пред-
ставителей и треть сената конгресса, 
а президентские выборы проводятся в 
первый вторник ноября месяца каждо-
го високосного года [7, ст. 1, 2].

Образование избирательных 
округов. Избирательный округ – это 

прежде всего территория, объединя-
ющая граждан, от которой избиратель 
осуществляют свой выбор в пользу 
того или иного кандидата.

За историю существования такого 
института, как выборы, существовал 
ряд принципов образования избира-
тельных округов: территориальный, 
производственный, корпоративный, 
сословный и иные. Однако следует 
обратить внимание, что самым демо-
кратическим принципом является тер-
риториальный, т. к. он соответствует 
принципам всеобщего и равного изби-
рательного права, все избиратели при-
нимают участие в выборах на равных 
основаниях [8, с. 81].

Территориальные избирательные 
округи бывают:

– одномандатные (униноминаль-
ные) – округи, в которых избирается 
одно лицо. Например, во Франции – 
департаменты, представляемые одним 
сенатором, США – штаты на выборах 
в Сенат Конгресса;

– многомандатные (плюриноми-
нальные) – округи, в которых избира-
ется 2 и более лиц. Например, во Фран-
ции – департаменты, представляемые 
двумя или тремя сенаторами, США – 
штаты, представляемые двумя сенато-
рами [9 ст. 24, 25; 7, ст. 1].

Как исключение, следует добавить 
так же, что в некоторых странах, таких 
как, например, Республика Сингапур и 
Фиджи, округи создаются по этниче-
скому признаку.

Количество избирательных окру-
гов, как правило, определяется зако-
ном. Так, согласно ч. 2 ст. 19 Закона 
Украины про выборы Президента Укра-
ины с целью проведения выборов тер-
ритория Украины делится на 225 тер-
риториальных избирательных округа  
[2, ст. 19].

Что касается зарубежного опыта 
определения или формирования изби-
рательных округов, то оно может осу-
ществляться следующим образом: во-
первых, на базе территориальных еди-
ниц (во Франции – кантонов, в США 
– штатов на выборах в Сенат США); 
во-вторых, путем определения границ 
избирательных округов соответству-
ющими органами или должностными 
лицами (Например, в США – раз в 10 
лет в зависимости от численности на-
селения для выборов в Палату пред-
ставителей США, в Великобритании –  

раз в 15 лет – выборы в Палату общин 
Великобритании). Одновременно сле-
дует отметить, что при определении 
границ избирательных округов, соблю-
дается принцип равенства избиратель-
ных округов по численности населения 
(отклонение не более 25% на выборах 
в Бундестаг Германии, 20% – в Наци-
ональное Собрание Франции), а также 
соблюдение границ административно-
территориальных образований и муни-
ципалитетов (Великобритания, Фран-
ция, ФРГ).

Образование избирательных 
участков. С целью проведения голо-
сования и подсчета голосов на выборах 
территория, которая входит в состав 
территориального округа, делится на 
избирательные участки.

Избирательный участок – это терри-
ториальная единица, часть избиратель-
ного округа, создаваемая для проведе-
ния голосования и подсчета голосов.

В практике зарубежных стран об-
разование избирательных участков мо-
жет осуществляться двумя способами:

– на базе административно-терри-
ториальных единиц (коммуны в Бель-
гии, а также на выборах в Националь-
ное Собрание Франции);

– в зависимости от численности из-
бирателей (от 500 до 2 000 избирателей 
в Испании, от 100 до 800, а в трудно-
доступных местностях от 50 до 100 –  
в Италии).

Украинское законодательство под-
разделяет избирательные участки на: 
обычные (формируются для органи-
зации голосования избирателей по 
месту их проживания), специальные 
(создаются в стационарных лечебных 
учреждениях, судах, которые на мо-
мент проведения выборов находятся 
в плаванье под Государственным Фла-
гом Украины, на полярных станциях 
Украины, в учреждениях исполнения 
наказаний и следственных изоляторах, 
а также иных местах временного пре-
бывания избирателей с ограниченными 
возможностями передвижения) и (соз-
даются при дипломатических и иных 
официальных представительствах и 
консульских учреждениях Украины за-
границей, в воинских частях (форми-
рованиях) дислоцированных за преде-
лами Украины).

Создание избирательных орга-
нов. Избирательные органы (комиссии) 
– это органы (комиссии, бюро, советы, 
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президиумы, трибуналы и др.), кото-
рые осуществляют организацию, ру-
ководство, управление избирательным 
процессом, контроль за соблюдением 
всеми субъектами избирательного про-
цесса законодательства про выборы.

В большинстве демократических 
стран обязанность по организации из-
бирательного процесса возложены 
на исполнительный орган власти. В 
Украине полномочия по организации 
подготовки и проведения избиратель-
ного процесса согласно Закону Укра-
ины «О центральной избирательной 
Комиссии» возложены на постоянно 
действующий коллегиальный государ-
ственный орган – Центральную изби-
рательную комиссию [10, ст. 1]. Однако 
центральные комиссии создаются не 
во всех странных, это объясняется тем, 
что в некоторых странах функции та-
ких комиссий возложены на иные орга-
ны власти. Так, например, во Франции, 
Великобритании, Германии, Италии, 
Мексике их функции выполняет мини-
стерство внутренних дел, а в США она 
не создается в связи с тем, что большая 
часть вопросов решается на уровне 
штатов. В Швеции важнейшую роль в 
организации выборов играют налого-
вые органы (Главное налоговое управ-
ление и его подразделения на местах), 
в Бразилии, Коста-Рике и Польше орга-
низация выборов возложена на органы, 
состоящие из судей.

В некоторых странах существует 
своя специфика и система построения 
избирательных органов: в Бразилии в 
систему избирательных органов вхо-
дит: Высший Избирательный Суд, ре-
гиональные избирательные суды, из-
бирательные судьи и избирательные 
советы; в Польше: Национальная из-
бирательная комиссия, воеводские и 
участковые избирательные комиссии; 
Никарагуа – Верховный избиратель-
ный совет; в Австралии – Австралий-
ская избирательная комиссия; Канаде – 
Федеральная судебная администрация; 
в странах Латинской Америки – изби-
рательные трибуналы, избирательные 
советы, гражданский регистр.

Регистрация (учет) избирателей, 
составление списков избирателей. 
Регистрация избирателей представля-
ет собой процесс удостоверение права 
лица участвовать в выборах и как один 
из этапов (стадия) избирательного 
процесса играет немаловажную роль 

в процессе реализации гражданином 
своих избирательных прав.

В Украине существует Государ-
ственный реестр избирателей – авто-
матизированная информационно-теле-
коммуникационная система (банк дан-
ных), предназначенная для хранения, 
обработки данных, созданная для обе-
спечения государственного учета граж-
дан Украины в рамках Закона Украины 
«О государственном реестре избирате-
лей» [11, ст. 1].

В настоящее время в мире исполь-
зуют две формы регистрации избира-
телей, в зависимости от того, на ком 
лежит бремя регистрации избирателей:

– обязательная форма (государ-
ственная, автоматическая или публич-
ная), при которой государство состав-
ляет списки избирателей на основании 
сведений об их проживании на терри-
тории страны (Россия, Украина, Бело-
руссия, Германия, Италия, Великобри-
тания, Индия, Швеция, Швейцария). 
Такая форма учета избирателей может 
проводиться путем: ведения властями 
учета населения и его перемещения 
(Германия, Швеция, Швейцария); со-
ставления списка избирателей путем 
так называемого обхода должностным 
лицом граждан по месту жительства 
(Канада, Великобритания);

– необязательная форма (добро-
вольная или личная), при которой изби-
ратель сам должен зарегистрировать-
ся на избирательном участке (США, 
Франция, Испания, Мексика). Такая 
система необязательной регистрации 
имеет следующие разновидности: по-
стоянная регистрация, при которой 
избиратели, которые были включены 
в списки, находятся постоянно в них, 
и вычеркиваются в случае смерти, 
переезда (существует в большинстве 
штатов США); временная, которая со-
ставляется каждый раз заново в канун 
новых выборов, а старые, в свою оче-
редь, аннулируются (Великобритания, 
Канада, Франция).

Существуют страны, в которых спи-
ски избирателей перед голосованием 
не составляются. Например, в Сирии 
голосование осуществляется на основе 
предъявления удостоверения личности, 
в котором делается соответствующая 
отметка, говорящая о том, что данный 
избиратель уже проголосовал.

Следует так же отметить, что в 
ряде стран, у населения которых не-

высокий уровень грамотности, голо-
сование также может проходить без 
списков избирателей. Существует при-
мер Африканских стран, где голосуют 
отпечатком своего большого пальца, 
окрашиваемого несмываемой краской. 
В других странах вместо бюллетеней 
используются урны с портретами кан-
дидатов, в один из которых избиратель 
опускает бюллетень (шар или жетон) 
в зависимости от своей симпатии. А в 
Свазиленде, небольшом государстве в 
Южной Африке, избиратели (сельские 
жители) голосуют ногами, проходя в 
одни из ворот, за которыми их ждут 
кандидаты в коллегию выборщиков в 
депутаты парламента.

Выдвижение кандидатов. Выдви-
жение кандидатов представляет собой 
совокупность действий гражданина 
или группы граждан, направленных на 
участие лица в избирательном процес-
се в качестве кандидата на избираемую 
должность.

Выдвижение кандидата осущест-
вляется следующими способами: вы-
движение избирателями (Польша, 
Дания); самовыдвижение (Франция, 
Польша); самовыдвижение с поддерж-
кой избирателей (путем сбора подпи-
сей) – во Франции, Дании, Бельгии; 
выдвижение политическими партиями 
(в ФРГ, Австрии, Финляндии, Япо-
нии, Швейцарии, Китай); выдвижение 
кандидата путем особой процедуры – 
праймериз (тип голосования, в котором 
выбирается один кандидат от полити-
ческой партии) – в США, в России и 
некоторых других странах.

Следует отметить, что наиболее 
сложная процедура выдвижения кан-
дидатов наблюдается в США, т. к. дан-
ная процедура состоит из нескольких 
этапов.

В Украине же и некоторых зару-
бежных странах регистрация кандида-
та осуществляется по факту внесения 
им избирательного залога, который, в 
случае, если кандидат не наберет опре-
деленного количества голосов, возвра-
щается.

Существуют примеры некоторых 
стран, когда залог может и не возвра-
щаться, если кандидат наберет меньше 
установленной нормы голосов (Индия, 
Великобритания, Австралии, Бельгии, 
Ирландии, Японии, Нидерланды).

Проведение предвыборной аги-
тации (в зарубежных странах изби-
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рательной кампании). Предвыборная 
агитация (от лат. «agitatio» – приведе-
ние в движение) представляет собой 
совокупность или систему мероприя-
тий, к которым прибегают кандидаты 
на выборные должности и политиче-
ские партии (блоки, команды), по аги-
тации избирателей, с целью дальней-
шего получения их голоса на выборах.

Законодательство, как правило, 
четко регулирует срок предвыборной 
агитации, так, в Украине предвыборная 
агитация начинается после регистра-
ции кандидата и заканчивается в 24:00 
последней пятницы перед днем выбо-
ров. В Республике Казахстан, Россий-
ской Федерации агитация начинается 
со дня выдвижения кандидата и закан-
чивается – в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню 
выборов, в Турции агитация заканчива-
ется за 15 дней до голосования, в Из-
раиле – за 21 день, а в Словакии – за 
23 дня.

Немаловажным фактором в изби-
рательном процессе является финан-
сирование предвыборной агитации (из-
бирательной кампании), т. к. зачастую 
на исход выборов в значительной мере 
влияет размер бюджета кандидата (пар-
тии). Финансирование предвыборной 
агитации кандидатов проводится во 
многих странах за счет государствен-
ного бюджета (прямое, косвенное фи-
нансирование).

Так, в Германии, Чехии, Италии, 
Финляндии, Швеции, Канаде, и ряде 
других стран государство, руководству-
ясь принципом равенства всех канди-
датов, в качестве возмещения избира-
тельных расходов выделяет из госбюд-
жета определенную сумму кандидатам 
(выдвигающим их партиям), набрав-
шим определенный процент голосов 
избирателей (например, в Германии – 
0,5%, в Израиле – менее 1%, в Мексике 
– 1,5%, в Италии и Чехии – 2%, в Шве-
ции – от 2% до 4%, в Австралии – 4%, 
в Греции от 3% до 6%, в Турции – 7%, в 
Канаде – 15%, в Тайване же достигает 
вообще 75%).

В странах, где прямое финанси-
рование запрещено, существует так 
называемое косвенное финансирова-
ние. Примером является Япония, где 
каждый кандидат в парламент полу-
чает право публичного выступления 
по телевидению на протяжении пяти 
с половиной минут, одновременно он 

вправе пять раз опубликовать газет-
ную рекламу, включая фотографию 6 
х 9 см, тиражировать в определенном 
количестве один цветной плакат. Кроме 
того, каждый кандидат получает за счет 
государства 350 тыс. открыток для рас-
сылки и лимит бензина для поездок на 
микроавтобусе.

Следует отметить, что в избира-
тельном законодательстве некоторых 
стран государственное финансирова-
ние выборов не предусмотрено вообще 
(Дания, Бельгия, Люксембург, Нидер-
ланды).

Голосование. Голосование как 
стадия избирательного процесса пред-
ставляет собой процесс, при котором 
гражданин, обладающий активным из-
бирательным правом, надлежащим об-
разом зарегистрированный в списках 
избирателей (если данное предусмо-
трено законодательством страны), пре-
доставивший удостоверение личности 
делает свой выбор путем внесения со-
ответствующей отметки в избиратель-
ный бюллетень (или иным способом, 
предусмотренным законодательством 
страны).

В большинстве стран голосование 
происходит традиционно сложившим-
ся способом, т. е. избиратели прямо и 
непосредственно избирают кандидатов 
в представительские органы власти. 
Ярким примером таких стран является 
Украина. Однако в мировой практике 
существуют и альтернативные способы 
проведения голосования:

– досрочное голосование, что пред-
полагает возможность проголосовать 
до даты официального голосования, 
например, по почте (в Австралии, Да-
нии, Германии, Ирландии, Великобри-
тании, Бельгии, Австрии, Испании, 
Канаде, Новой Зеландии, Швейцарии, 
Швеции). Так, в Греции отсутствие из-
бирателя в стране в момент выборов не 
является уважительной причиной для 
неучастия в голосовании, а граждане, 
которые окажутся в момент выборов 
за границей, обязаны проголосовать за-
благовременно;

– голосование по доверенности (в 
Бельгии, Нидерландах, Франции, Гер-
мании, Японии);

– заочное голосование (Австралия, 
Франция, Германия, Великобритания, 
Дания).

В некоторых странах с целью со-
кращения трудовых и временных за-

трат для голосования практикуется 
использование специальных устройств 
автоматической регистрации и под-
счета голосов избирателей, так назы-
ваемые «избирательные машины», а 
голосование, в свою очередь, носит 
название «электронное голосование». 
Такие устройства помогают обходиться 
без бумажных бюллетеней, голосова-
ние осуществляется при помощи сен-
сорного дисплея или кнопок. К такому 
голосованию прибегают такие страны, 
как Бразилия, Индия, Нидерланды, Ве-
несуэла, Аргентина, Филиппины, Ко-
лумбия и США.

Подсчет голосов и определение 
результатов выборов. Завершающая 
стадия избирательного процесса пред-
полагает подсчет голосов и определе-
ние результатов выборов с последую-
щим подведением их итогов.

В Украине голосование осуществля-
ется на добровольных началах. Но во 
многих странах введено обязательное 
голосование, которое определяется за-
конодательством как гражданский долг 
избирателя, нарушение которого может 
повлечь за собой административную 
или уголовную ответственности.

В науке избирательного права суще-
ствует такое понятие, как «абсентеизм», 
что означает сознательное уклонение 
избирателей от участия в выборах. В 
современных демократических странах 
абсентеизм довольно распространен-
ное явление, т. к. многие избиратели по 
разным причинам отказываются идти 
на выборы, руководствуясь либо недо-
верием к государственным органам вла-
сти, кандидатам в представительские 
органы, либо снижением легитимно-
сти политической власти, либо низким 
уровнем политической конкуренции и 
прочее, не говоря уже о низкой полити-
ческой культуре граждан.

Поэтому во многих странах законо-
дателем закреплено голосование изби-
рателей как обязательный гражданский 
долг, за невыполнение которого пред-
усмотрены административные и уго-
ловные санкции. Примером наказания 
могут быть:

– обнародование списка лиц, не 
пришедших на выборы (в средствах 
массовой информации или иных орга-
низациях);

– информирование судебных орга-
нов, которые, в свою очередь, могут ли-
шить нарушителя на определенное вре-
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мя избирательных прав, как следствие 
лицо теряет право занимать некоторые 
официальные должности (Бельгия, Ар-
гентина);

– штраф. Примером таких стран 
служат: Австрия (от €25 до €70), Люк-
сембург ($240), Бельгия (€50, в случае 
повторного нарушения – €125), Бол-
гария, Египет ($1), Бразилия (от €20 
до €200), Греция, Германия (от €50 
до €70), Кипр (от €50 до €70), Дания, 
Италия (от €50 до €70), Нидерланды, 
Швеция, Эквадор ($200), Турция ($14), 
Австралия ($13), Аргентина (от $20 до 
$200) и т. д.;

– за неявку избирателя на выборы 
могут последовать и более серьезные 
санкции вплоть до ареста и тюремного 
заключения на срок от одного месяца 
до одного года, а также лишение зва-
ний и должностей (в Пакистане нару-
шителю в лучшем случае грозит штраф 
$60, а в худшем – каторжные работы 
сроком до пяти лет).

Все вышеуказанные мероприятия 
направлены на повышение статистики 
посещаемости на выборах и повышения 
электоральной активности граждан.

Выводы. Следует сказать, что в 
узком понимании избирательный про-
цесс – это установленная законодатель-
ством процедура организации и про-
ведения выборов. Избирательный про-
цесс начинается с определения даты 
выборов, включает все стадии подго-
товки к ним, голосование и определе-
ние его результатов. Следует обратить 
внимание на то, что данный процесс 
обладает определенной особенностью: 
четкие временные рамки осуществле-
ния конкретных избирательных дей-
ствий на определенной стадии.

Сложившаяся сегодня обществен-
но-политическая ситуация в Украине, 
бесконечные политические баталии по 
вопросам легитимности существую-
щей власти в стране, постоянные спо-
ры в отношении выборов, в т. ч. и пред-
стоящих 25 мая 2014 года досрочных 
выборов в Украине, обуславливают 
необходимость реформирования зако-
нодательства в области избирательно-
го права, его систематизации, поиска 
оптимальной избирательной системы, 
новых прогрессивных решений по 
усовершенствованию избирательного 
процесса и внедрению современных 
технологий в осуществление народно-
го волеизъявления.

Достаточно распространенным 
способом усовершенствования и си-
стематизации избирательного законо-
дательства является его кодификация. 
Ныне избирательные кодексы действу-
ют в Аргентине, Белоруссии, Бразилии, 
Армении, Грузии, Мексике, Германии, 
Франции и других странах мира.

Создание кодифицированного пра-
вового акта по вопросам организации 
и проведения выборов в Украине обе-
спечит стабильность электоральных 
механизмов. Избирательный процес-
суальный кодекс должен включать в 
себя регулирование таких избиратель-
ных институтов, как правовой статус 
субъектов избирательного процесса 
(права, свободы и обязанности), сро-
ки в избирательном процессе, стадии 
избирательного процесса, списки из-
бирателей, территориальную органи-
зацию выборов, порядок регистрации 
кандидатов, предвыборную агитацию, 
процедуру голосования, подведение 
итогов голосования, избирательные 
споры.

С уверенностью можно сказать, 
что принятие избирательного кодекса 
является проявлением значительной 
политической воли государства и, как 
следствие, государственной гарантией 
обеспечения такого конституционного 
права гражданина, как возможность 
выбирать и быть избранным [12, ст. 63]. 
Однако постоянная нестабильность из-
бирательных дополнений негативно 
влияет на создание кодифицированно-
го акта, а украинское избирательное 
законодательство находится в наиболь-
шей зависимости от этого фактора.

Поиски оптимальной избиратель-
ной системы могут быть продолжены 
и без нанесения поспешного вреда ста-
билизации институтов избирательного 
процесса в Украине. Так, избиратель-
ное законодательство Украины могло 
бы состоять из законов, которые регу-
лируют материально-процессуальные 
особенности отдельных видов выбо-
ров, и Избирательного процессуально-
го кодекса Украины, который устанав-
ливал бы регуляторы процессуальных 
механизмов организации и проведения 
выборов. При этом будет обеспечено 
обобщение избирательных процессу-
альных норм, сохранена дальнейшая 
возможность поиска оптимальной 
модели избирательной системы для  
Украины.

Следует констатировать, что боль-
шинство развитых стран мира посте-
пенно отходит от традиционно сло-
жившихся способов голосования и с 
учетом научно-технического процесса 
внедряет более современные и удоб-
ные методы осуществления народно-
го волеизъявления. Бразилия, Индия, 
Нидерланды, Венесуэла, Аргентина, 
Филиппины, Колумбия и США – это 
те страны, которые довольно успешно 
применяют электронное голосование.

Внедрение электронного голосо-
вания и сканерной технологии под-
счета голосов в Украине, как вариант 
усовершенствования избирательного 
процесса, позволило бы ускорить про-
цесс подсчёта голосов на выборах. 
Это могло бы предоставить людям с 
ограниченными возможностями все 
условия для волеизъявления наравне 
с остальными, не говоря уже об эконо-
мии средств, затрачиваемых сегодня на 
оплату трудовых затрат и изготовление 
бумажных бюллетеней. Голосование с 
использованием «избирательных ма-
шин», специальных устройств авто-
матической регистрации и подсчета 
голосов избирателей, осуществляется 
при помощи сенсорного дисплея или 
кнопок, и в таком случае нет необходи-
мости в печати бюллетеней, а это как 
минимум неплохая экономия средств 
государственного бюджета.

Данные вопросы неоднократно 
поднимались и обсуждались выдаю-
щимися специалистами в сфере права, 
политологии, политиками, обществен-
ными деятелями, практиками органи-
зации и проведения выборов, однако 
вопрос качественных изменений в об-
ласти избирательного права, модерни-
зации избирательного процесса с уче-
том инновационной практики осущест-
вления выборов в развитых странах 
мира сегодня остается лишь предметом 
для разговоров.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 

(ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ)
Сергей ХАРЧЕНКО,

адъюнкт кафедры криминалистики и судебной медицины
Национальной академии внутренних дел

Summary
The article describes the tactics of interrogation of juvenile suspects. Stand their main 

groups in preparation for the interrogation, investigative (investigative) actions fixing its 
progress and results, as well as evaluation of the results and determine their value and place 
in the system of evidentiary information on criminal proceedings. Indicated, that the tactics 
that should be used during the interrogation of a juvenile suspect depend on the identity of 
the suspect. Particular attention is drawn to the behavior of the interrogation methods of 
establishing investigator psychological contact with juvenile suspects. Emphasized that the 
success of the interrogation is largely determined by the ability of the investigator to develop 
interrogation tactics, taking into account psychological features of a juvenile suspect.

Key words: juvenile, tactics, interrogation of the suspect, the defender, the legal 
representative, psychological contact.

Аннотация
В статье рассмотрены тактические приемы допроса несовершеннолетних по-

дозреваемых. Выделяются их основные группы на стадиях подготовки к прове-
дению допроса, проведения следственного (розыскного) действия, фиксации его 
хода и результатов, а также оценки полученных результатов и определения их 
значения и места в системе доказательственной информации по уголовному про-
изводству. Обозначено, что тактические приемы, которые необходимо применять 
в процессе допроса несовершеннолетнего подозреваемого, зависят от личности 
подозреваемого. Особое внимание при поведении допроса обращается на приемы 
установления следователем психологического контакта с несовершеннолетними 
подозреваемыми. Подчеркнуто, что успех допроса в значительной степени опре-
деляется умением следователя разрабатывать тактику допроса с учетом психоло-
гических особенностей несовершеннолетнего подозреваемого.

Ключевые слова: несовершеннолетние, тактические приемы, допрос подо-
зреваемого, защитник, законный представитель, психологический контакт.

Постановка проблемы. Борьба 
с преступностью несовершен-

нолетних была одной из приоритетных 
задач общества. В последнее время дан-
ная проблема особенно обострилась. На 
развитие указанной тенденции в Украи-
не влияет падение уровня жизни населе-
ния, безработица, обесценивание нрав-
ственных ценностей, возрастающая не-
устроенность молодых людей.

Согласно статистическим данным 
Министерства внутренних дел Укра-
ины на протяжении 2013 года несо-
вершеннолетними или с их участием 
совершено 6593 уголовных правона-
рушений. Среди них удельный вес за-
нимают: кражи – 58,4%; грабежи – 9%; 
преступления, связанные с наркотика-
ми – 4,4%; хулиганство – 3%; мошенни-
чество – 2,4%; разбойные нападения –  
2%; преступления против жизни и здо-
ровья – 1,8%; вымогательство – 0,4% и 
др. [3, с. 6].

С целью противодействия данному 
виду преступности на государственном 

уровне проводится ряд мероприятий. 
Так, в Украине принята «Концепция 
развития уголовной юстиции в отноше-
нии несовершеннолетних в Украине» 
[11], которая предусматривает с 2011 
по 2016 год реализацию определенных 
действий по усовершенствованию си-
стемы профилактики детской преступ-
ности, созданию эффективной системы 
реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей, предполагающей 
их перевоспитание.

Состояние исследования пробле-
мы. Исследованию тактики проведения 
следственных действий с несовершен-
нолетними, в том числе допроса, рас-
смотрению соответствующих тактиче-
ских приемов посвятили свои труды 
известные ученые: В.П. Бахин, В.К. Ве- 
сельский, М.А. Карпенко, В.С. Кузь- 
мичев, В.С. Комарков, В.Е. Коновало-
ва, А.А. Левендаренко, Е.Д. Лукьян-
чиков, В.Г. Лукашевич, Н.В. Павлюк,  
Д.П. Письменный, А.Б. Романюк,  
Л.Д. Удалова, В.Ю. Шепитько.
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Актуальность темы исследования. 
Положения нового Уголовного процессу-
ального кодекса (далее – УПК) Украины, 
изменившего порядок уголовного произ-
водства, проведения следственных (ро-
зыскных) действий, обусловливают не-
обходимость толкования определенных 
законодательных положений, разработ-
ку криминалистических рекомендаций. 
Тактические приемы, применяемые в 
ходе досудебного расследования, видо-
изменяются, сталкиваются с более изо-
щренными способами противодействия 
расследованию, что требует проведения 
дальнейших исследований по обеспече-
нию органов досудебного расследования 
необходимым арсеналом тактико-крими-
налистических средств.

Целью статьи является исследова-
ние тактики допроса несовершеннолет-
него подозреваемого, непосредственно 
тактических приемов, применяемых во 
время его проведения.

Изложение основного материала. 
В ходе досудебного расследования сре-
ди следственных действий допрос имеет 
ключевое значение. В.П. Бахин, В.К. Ве-
сельский отмечают, что допрос является 
следственным действием, которому от-
водится 85% всей деятельности следова-
теля при расследовании [1, с. 4].

Допрос производится в соответствии 
с правилами, установленными нормами 
уголовного процессуального законода-
тельства, а также общими положениями 
тактики допроса, разработанными в тео-
рии криминалистики и практике рассле-
дования уголовных правонарушений.

По мнению В.Ю. Шепитько, допрос 
– это процессуальное действие, пред-
ставляющее собой регламентированный 
уголовно-процессуальными нормами 
информационно-психологический про-
цесс общения между участвующими в 
нем лицами, направленный на получение 
сведений об известных допрашиваемому 
фактах, имеющих значение для установ-
ления истины по уголовному производ-
ству [12, с. 171].

Как справедливо замечает В.Е. Ко-
новалова, показания свидетелей, потер-
певших, подозреваемых, обвиняемых и 
других лиц могут быть получены в ре-
зультате осуществления в установлен-
ной уголовной процессуальной форме 
такого следственного действия, как до-
прос [4, с. 5].

Несовершеннолетним является лицо, 
которое на момент совершения уголов-

ного правонарушения не достигло во-
семнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 484 
УПК Украины). Подозреваемым являет-
ся лицо, которому в порядке, предусмо-
тренном ст. 276-279 настоящего Кодекса, 
сообщено о подозрении, или лицо, за-
держанное по подозрению в совершении 
уголовного правонарушения (ч. 1 ст. 42 
УПК Украины) [5]. После сообщения о 
подозрении несовершеннолетнему, про-
ведения разъяснения в связи с его новым 
статусом процессуальных прав прово-
дится его допрос об обстоятельствах уго-
ловного правонарушения. Новый УПК 
Украины не предусматривает обязатель-
ного допроса подозреваемого (как совер-
шеннолетнего, так и несовершеннолет-
него) непосредственно после сообщения 
ему о подозрении (гл. 22 «Сообщение о 
подозрении»). Однако, по нашему мне-
нию, с тактической точки зрения такой 
допрос целесообразно все-таки прово-
дить по аналогии с требованиями ч. 1 
ст. 143 УПК Украины 1960 года [6], не-
посредственно после сообщения несо-
вершеннолетнему о подозрении или не 
позднее суток после этого. Такой допрос 
ориентирован на получение объективной 
информации, часто проводится в услови-
ях неожиданности для допрашиваемого. 
Убеждены, что указанные меры будут 
способствовать эффективности досудеб-
ного расследования.

Допрос несовершеннолетнего по-
дозреваемого должен осуществляться 
согласно общим принципам тактики 
его проведения. Соблюдение основных 
положений тактики допроса определяет 
его эффективность. Непосредственно 
тактика может быть охарактеризована с 
позиций системы, заключающейся в по-
следовательном выполнении различных 
задач, на определенных стадиях.

Как отмечает Р.С. Белкин, тактиче-
ские приемы подготовки, осуществле-
ния, фиксации и оценки результатов про-
цессуального действия в своей системе 
составляют его тактику. Тактика про-
цессуального (в частности следствен-
ного) действия призвана обеспечить 
его максимальную эффективность при 
строгом соблюдении требований закон-
ности. Решение этой задачи определяет 
структуру тактики процессуального дей-
ствия, содержание ее подсистем, то есть 
стадий. Обобщенно последовательность 
этих стадий может быть построена сле-
дующим образом: а) подготовка к про-
ведению процессуального действия; б) 

проведение процессуального действия; 
в) фиксация хода и результатов процессу-
ального действия; г) оценка полученных 
результатов и определение их значения и 
места в системе доказательной информа-
ции по данному уголовному правонару-
шению [2, с. 38]. Указанная структура в 
контексте нашего исследования является 
вполне целесообразной относительно 
тактики допроса несовершеннолетних 
подозреваемых.

На стадии подготовки к допросу не-
совершеннолетнего следователь, иные 
компетентные субъекты обеспечивают 
решение процессуальных, организаци-
онных задач. Тактика допроса должна 
строго соответствовать положениям 
УПК Украины. Особое внимание уделя-
ется соблюдению права несовершенно-
летнего подозреваемого на обеспечение 
участия защитника, законного предста-
вителя, при необходимости педагога или 
психолога, а в случае необходимости – 
врача.

Следователь должен разрабатывать 
тактику допроса с учетом психологиче-
ских особенностей несовершеннолет-
него. Успех допроса во многом опреде-
ляется достаточной осведомленностью 
следователя о лице, которое будет допро-
шено. Тщательное и всестороннее изуче-
ние материалов уголовного производства 
перед допросом играет важную роль при 
подготовке к допросу. Именно его из-
учение дает первичную информацию о 
происшествии, лицах, участвовавших в 
нем. Учитывая возрастные особенности 
личности несовершеннолетних, перед 
допросом необходимо: подробно из-
учить личность допрашиваемого, выяс-
нить обстановку в семье, его отношения 
с родственниками, условия жизни, окру-
жение. Ускорению установления психо-
логического контакта поможет создание 
у несовершеннолетнего убеждения об 
осведомленности следователя о ключе-
вых обстоятельствах его жизни, пони-
мания некоторых проблемных вопросов. 
Способствует установлению психологи-
ческого контакта и проявление искренне-
го интереса к личности подозреваемого.

На подготовительной стадии важно 
создать условия, способствующие уста-
новлению психологического контакта, 
получению необходимой информации. 
Надо заранее подготовить вопросы, кото-
рые необходимо выяснить у несовершен-
нолетнего подозреваемого. Они должны 
быть простыми, доступными для пони-
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мания. Выполнение этой задачи обеспе-
чивается составлением плана допроса.

Для снятия напряженности, вол-
нения, беспокойности, тревожности, 
неприязни, подозрительности следует 
установить психологический контакт, 
применяя при этом такие психологиче-
ские приемы: правило «накопления со-
гласия» – в начале допроса задаются во-
просы только с положительными ответа-
ми, не вызывающие тревоги, постепенно 
они усложняются, приближаются к сути 
проблемы; демонстрация общности 
взглядов, оценок, интересов (гендерное 
равенство, место жительства, земляче-
ство, восторженность), прием «психо-
логического поглаживания» – признание 
допрашивающим достоинств допраши-
ваемого, наличия правоты в его позици-
ях, словах, проявление понимания (это 
успокаивает несовершеннолетнего, по-
вышает чувство уверенности, доброже-
лательности со стороны допрашиваемо-
го); место, выбранное партнерами по об-
щению относительно друг друга, частота 
и устойчивость визуального контакта, 
наличие естественной, непринужденной 
мимики, жестов, сходство манеры обще-
ния [10, с. 65].

Типичными тактическими приема-
ми, которые могут применяться при до-
просах несовершеннолетних, являются: 
разъяснение важности сообщения прав-
дивых показаний; демонстрация осве-
домленности об обстоятельствах жизни 
допрашиваемого; разъяснение значения 
предъявленных материалов; разъяснение 
неправильно занятой позиции [9, с. 125].

В.Е. Коновалова предлагает во вре-
мя допроса несовершеннолетних при-
держиваться следующих рекомендаций: 
создавать обстановку допроса, наиболее 
благоприятную для установления пси-
хологического контакта, быть вежливым 
и внимательным, имея в виду повышен-
ную самооценку несовершеннолетнего, 
ощущение достоинства; особое внима-
ние обращать на формирование вопросов 
– они должны иметь понятную, четкую 
форму, быть доступными и понятными 
несовершеннолетнему, учитывать воз-
растное и интеллектуальное развитие; 
не употреблять сложные термины; кри-
тически оценивать полученную во время 
допроса информацию, сопоставляя ее с 
доказательствами, оперативными данны-
ми; акцентировать внимание допраши-
ваемого на имеющихся доказательствах 
с целью предупреждения лжи, отказа 

от дачи показаний, оговора и самоого-
вора, исключать проведение повторных 
допросов, а также затягивания его про-
ведения, использовать информацию о 
личности допрашиваемого, полученную 
официальным и неофициальным путем, 
как в процессе подготовки к допросу, 
так и во время него; разъяснить присут-
ствующим посторонним лицам их роль 
в помощи следователю, акцентируя вни-
мание на том, что оценочные функции не 
входят в компетенцию допрашиваемого 
[4, с. 113].

Н.В. Павлюк в своем исследовании 
формирует системы тактических при-
емов, направленные на преодоление по-
следствий действия отдельных психоло-
гических особенностей, присущих пси-
хике несовершеннолетних. В отношении 
несовершеннолетних допрашиваемых 
предлагается применять такие тактиче-
ские приемы допроса: использование раз-
личных видов вопросов; сопоставление 
показаний с точно установленными фак-
тами; выяснение информации о время-
препровождении несовершеннолетнего в 
период между событиями, что им воспри-
нимались, и допросом; выяснение эмоци-
онального состояния несовершеннолет-
него при восприятии события; установле-
ние информации об участии несовершен-
нолетнего в совершении преступления; 
выяснение условий восприятия события 
несовершеннолетним; выяснение со-
держания фантазий, мечтаний несовер-
шеннолетнего; разъяснение важности 
отрицательных ответов; изложение до-
прашиваемому вероятного хода событий; 
проведение следственного эксперимента; 
предоставление доказательств; возврат к 
определенным местам показаний с целью 
подробного освещения отдельных собы-
тий; использование различных наглядных 
средств; использование изобразительных 
способностей несовершеннолетнего; до-
прос на месте происшествия; освещение 
события с разных сторон; предложение 
допрашиваемому повторить рассказ в 
иной последовательности; использование 
аналогии, сравнения, противоречий вну-
три показаний или другими доказатель-
ствами [8, с. 430].

После подготовительных действий 
следователь переходит к следующей ста-
дии, а именно непосредственному про-
ведению процессуального действия. При 
допросе несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обстоятельства, подлежащие 
установлению, целесообразно разделить 

на следующие группы: фактические об-
стоятельства совершения конкретного 
уголовного правонарушения, роль по-
дозреваемого в нем, наличие взрослых 
подстрекателей, лиц, которые втянули 
несовершеннолетнего в преступную де-
ятельность; обстоятельства, характери-
зующие субъективную и объективную 
сторону правонарушения, а также дру-
гие признаки, имеющие значение для 
квалификации деяния; отягчающие или 
смягчающие вину; обстоятельства, каса-
ющиеся личности подозреваемого и его 
предыдущего поведения, условий жизни 
и воспитания несовершеннолетнего.

При допросе несовершеннолетних 
правонарушителей следует учитывать, 
что для них характерны искривления мо-
рального и правового сознания, а имен-
но: толкование совести исходя из личных 
желаний или групповой солидарности, 
ориентация на быстрое получение удо-
вольствия, ослабление чувства стыда, 
несдержанность, грубость и жестокость, 
равнодушие к переживаниям и страдани-
ям других людей, стремление самоутвер-
диться за счет более слабых; взгляд на за-
конодательные запреты как формальные; 
игнорирование социальной роли закона, 
он противопоставляется целесообразно-
сти, а групповые нормы – нормам закона; 
неадекватное понимание разрешенного 
и неразрешенного поведения; формиро-
вание недоверчивого отношения к право-
охранительным органам; убежденность 
в возможности избежать наказание за со-
вершенное деяние [7, с. 120].

В процессе допроса несовершенно-
летнего подозреваемого следователю 
необходимо установить с ним психоло-
гический контакт. При допросе несо-
вершеннолетнего подозреваемого следо-
ватель должен держаться спокойно, до-
брожелательно, но и достаточно твердо. 
Такая манера поведения способствует 
установлению необходимого контакта с 
несовершеннолетним, настраивает его 
на откровенную беседу.

Согласно ст. 226 УПК Украины до-
прос несовершеннолетнего не может 
продолжаться без перерыва более одного 
часа, а всего – более двух часов в день. 
Важно, что допрос не может проводиться 
в ночное время (с 22 до 6 часов), за ис-
ключением неотложных случаев, когда 
задержка в их проведении может при-
вести к утрате следов уголовного право-
нарушения или побега подозреваемого  
(ст. 223 УПК Украины) [5].
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Важное значение имеет правильная 
фиксация результатов допроса в протоко-
ле, где полно и объективно должны быть 
отражены сообщенные допрашиваемым 
данные. Положения, гарантирующие 
правильную и точную фиксацию показа-
ний, сводятся к следующему: показания 
записывают от первого лица и дословно; 
поставленные вопросы и ответы на них 
при необходимости записываются до-
словно, по просьбе допрашиваемого ему 
предоставляется возможность собствен-
норучно изложить показания, о чем в 
протоколе делается пометка; протокол не 
должен быть стилизованным, должен от-
ражать выражения, которые применяет 
допрашиваемый; протокол подписывают 
допрашиваемый, следователь, присут-
ствующие на допросе лица.

Дополнительным методом фикса-
ции допроса может быть звукозапись 
или видеозапись. Согласно нормам УПК 
Украины такая запись проводится с пред-
варительным уведомлением допрашива-
емого. Необходимость применения такой 
формы фиксации зависит от следствен-
ной ситуации. В отдельных конфликтных 
условиях применение указанных средств 
фиксации может отвлекать внимание 
допрашиваемого. С другой стороны, су-
ществует потребность в использовании 
дополнительных средств фиксации, если 
необходимо зафиксировать особенности 
речи, поведения несовершеннолетнего, 
действия лица, производящего допрос, 
присутствующих; если не желательно 
проведение одновременного допроса с 
другими допрашиваемыми и так далее. 
Считаем целесообразным, применять их 
в случаях проведения самых сложных 
допросов, которые сопровождаются при-
знанием вины подозреваемым, а также в 
производствах по насильственным пре-
ступлениям в отношении несовершен-
нолетних. Параллельно со звукозаписью 
или видеозаписью следователь ведет 
протокол. Следует помнить, что пока-
зания в протоколе рекомендуется фик-
сировать после окончания предыдущих 
этапов для того, чтобы не отвлекать не-
совершеннолетнего.

Процедура проведения допроса не-
совершеннолетних подозреваемых с точ-
ки зрения тактики требует постоянного 
усовершенствования, ведь она должна 

проводиться средствами, методами и 
приемами, которые отвечают всем тре-
бованиям допустимости. Достижения-
ми последнего времени можно считать 
создание в некоторых территориальных 
органах внутренних дел Украины специ-
ально оборудованных «зеленых комнат», 
предназначенных для проведения до-
проса несовершеннолетних. В них, как 
того требуют международные стандар-
ты, находятся удобные для детей мебель, 
игрушки, зеркало, предназначенное для 
скрытого наблюдения специалистами за 
поведением несовершеннолетнего, спе-
циальная аудио-видео записывающая 
техника, которая позволяет вести видео-
запись и в дальнейшем использовать ее 
для следствия без проведения повторного 
допроса, уменьшает степень травматизма 
психики несовершеннолетнего. Однако 
этот процесс не завершен и требует вне-
дрения подобных «зеленых комнат» во 
всех органах внутренних дел Украины.

Заключительная стадия, а именно 
оценка полученных результатов и опре-
деление их значения и места в системе 
доказательной информации, имеет боль-
шое значение для обеспечения процесса 
доказывания в уголовном производстве. 
Получение правдивых показаний, объ-
ективной информации имеет существен-
ное значение для полного, всестороннего 
и объективного расследования уголовно-
го правонарушения.

Выводы. Таким образом, знание 
психологии формирования показаний, 
индивидуальных особенностей несо-
вершеннолетнего допрашиваемого име-
ет большое значение для правильного 
обеспечения тактики допроса: избрания 
приемов установления психологического 
контакта, других тактических приемов и 
их комплексов, оценки его показаний и, 
как результат, выяснения необходимых 
обстоятельств, получение правдивой 
доказательной информации для уста-
новления всех обстоятельств уголовного 
правонарушения.
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